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1.

 

РАСПОРМЕНІЕ

 

ВЫШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

0т;19

 

апрѣля —12

 

мая

 

1893

 

года

 

за

 

М

 

944,

 

о

 

вызовѣ

   

изъ

епаршй

 

Европейской

 

Россіи

 

лицъ

 

на

  

священническія

  

мѣета

въ

 

Томской

 

епархги.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйгаій

 

Прави-

тельствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

донесеніе

 

преосвященнаго

 

Томскаго,

отъ

 

23

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

JVs

 

504,

 

о

 

вызовѣ

 

изъ

 

епархій

 

Евро-

пейской

 

Россіи

 

лицъ

 

на

 

гвященнпческія

 

мѣста

 

Томской

 

енархіи.

Справка:

 

1)

 

кандидатамъ

 

священства,

 

отправляющимся

 

изъ

внутренпихъ

 

губерній

 

Россіи

 

на

 

служеніе

 

въ

 

Тобольскую,

 

Томскую

и

 

Енисейскую

 

епархіи,

 

выдается

 

на

 

мѣстахъ

 

отправленія,

 

сверхъ

1
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установленныхъ

 

прогоновъ,

 

по

 

60

 

коп.

 

въ

 

сутки

 

на

 

путевое

содержание

 

и

 

по

 

300

 

руб.

 

въ

 

пособіе

 

на

 

первоначальное

 

оСзаве-

деніо

 

(Высочайше

 

утвержденное

 

30

 

марта

 

1S82

 

г.

 

мнѣніе

 

Госу-

дарственна™

 

Совѣта).

 

2)

 

Священно- церковно-служителямъ

 

Иркут-

ской,

 

Тобольской,

 

Томской

 

и

 

Енисейской

 

епархій,

 

отправляомымъ

по

 

распоряжению

 

начальства

 

къ

 

мѣстамъ

 

назначенія

 

далѣо

 

100

 

верш.

отъ

 

губернскаго

 

города,

 

и

 

тѣмъ

 

священнослужителям!.,

 

которые

 

изъ-

явить

 

желаніе

 

поступить

 

на

 

служеніе

 

при

 

церквахъ,

 

находящихся

далѣе

 

100

 

верстъ

 

отъ

 

епархіальнаго

 

города,

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

средствъ

къ

 

переѣзду

 

въ

 

эти

 

отдаленныя

 

мѣста

 

безъ

 

выдачи

 

имъ

 

прогон-

ныхъ

 

и

 

путевыхъ

 

денегъ,

 

отпускаются

 

прогонныя

 

и

 

суточныя

деньги.

 

3)

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

по

 

выслушаніи

 

доклада

 

Сѵнодаль-

ной

 

Канцеляріи

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторыо

 

священноцерковнослужители

и

 

воспитанники

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

обращаются

 

въ

 

цент-

ральное

 

управлсніо

 

духовпаго

 

вѣдомства

 

съ

 

просьбами

 

указать

существующія

 

законоположенія

 

о

 

правахъ

 

и

 

преимуществахъ

 

службы

ва

 

должностлхъ

 

священноцерковнослужителсй

 

въ

 

Сибирскихъ

 

епар-

хіяхъ.

 

7 — 12

 

іюня

 

1801

 

г.,

 

опредѣлилк

 

напечатать

 

въ

 

„Цер-

ковныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству,

 

справку

 

изъ

 

законовъ

 

о

 

правахъ

 

и

 

преимущес-

твахъ

 

службы

 

на

 

должностяхъ

 

свящеппоцерковпослужителей

 

въ

Сибирскихъ

 

епархіяхъ,

 

разъяснивъ

 

при

 

сѳмъ,

 

что

 

лица,

 

ииѣющія

право

 

на

 

занятіо

 

священно-церковно-служительскихъ

 

мѣстъ,

 

въ

случаѣ

 

жоланія

 

поступить

 

на

 

службу

 

въ

 

предѣлахъ

 

Сибирскихъ

епархій,

 

Камчатскаго

 

края

 

и

 

Якутской

 

области,

 

должны

 

обра-

щаться

 

съ

 

просьбами

 

о

 

сомъ

 

не

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

а

 

къ

 

свопмъ

епархіальнымъ

 

преосвящевнымъ,

 

по

 

принадлежности,

 

и

 

при

 

этомъ

представлять

 

въ

 

подлипникахъ

 

или

 

засвидѣтольствованныхъ

 

копіяхъ

документы

 

о

 

происхожденіи,

 

образованіи

 

и

 

поведеніи.

 

Преосвя-

щенные

 

же,

 

по

 

полученіи

 

такоьыхъ

 

просьбъ,

  

должны

 

входить

 

въ
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сношенія

 

съ

 

преосвященными

 

тѣхъ

 

еиархій,

 

куда

 

кто

 

просится

и

 

о

 

поглѣдствіяхъ

 

своихъ

 

сношеній,

 

буде

 

получится

 

согласіе

 

на

принятіе

 

просителя,

 

доносить

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

для

 

распоря-

женій

 

объ

 

ассигнованіи

 

прогоновъ.

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

встрѣча-

емыхъ

 

прсосвящсннымъ

 

Тонскимъ

 

большихъ

 

затрудненій

 

въ

 

замѣ-

щеніи

 

открывающихся

 

во

 

ввѣренной

 

ему

 

епархіи

 

свящепничѳскихъ

вакансій,

 

по

 

педостатку

 

достойныхъ

 

на

 

оныя

 

кандидатовъ,

 

приз-

навая

 

ходатайство

 

его

 

о

 

вызовѣ

 

та

 

ковыхъ

 

кандидатовъ

 

изъ

 

епархій

Европейской

 

Россіи

 

заел

 

ужи

 

ваісщимъ

 

іюлнаго

 

уважения,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

иоручить

 

преосвященнымъ

 

внутреннихъ

епархій

 

Россіи

 

предложить

 

состоятимъ

 

въ

 

ихъ

 

епархіяхъ

 

и

 

еще

ве

 

получившимъ

 

назначенія

 

воспитанникамъ

 

духовныхъ

 

семинарій

и

 

академій,

 

и

 

особенно

 

тѣмъ

 

из',

 

нихъ,

 

которые

 

во

 

время

 

обу-

ченія

 

состояли

 

на

 

казенномъ

 

содержаніи,

 

не

 

пожелаетъ

 

ли

 

кто

изъ

 

нихъ

 

поступить

 

на

 

свящеаническія

 

вакансіи

 

въ

 

Томскую

спархію,

 

поставивъ

 

ихъ

 

при

 

сомъ

 

ьъ

 

извѣстность

 

о

 

иравахъ

 

и

преимуществахъ

 

службы

 

въ

 

этой

 

епархіи.

 

Для

 

зависящаго

 

испол-

ненія

 

по

 

сему

 

оиредѣлонію

 

напечатать

 

оное

 

въ

 

„Цѳрковныхъ

Вѣдомостяхъ"

 

съ

 

присовокуилоніемъ

 

вышеприведенной

 

справки

 

и

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

настоящее

 

опредѣленіе

 

было

 

обязательно

 

перепе-

чатано

 

во

 

всѣхъ

 

Еппрхіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

(Церковныя

 

Вѣдомости

 

J\»

 

23

 

1893

 

г.).

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

   

Величества,

 

Сэмодержца

 

Всерос-

сійскаго,

 

изъ

 

Свьтѣйшаго

 

Правительствующего

 

Сѵнода.

 

Прео-

священному

 

Сергію,

 

Епископу

   

Новгород

 

ѣверскому,

 

Управ-

ляющему

 

Черниговскою

 

епархіею.

По

 

указу

 

Его

   

Императорскаго

 

Величества

   

СйятѢйшій

 

Правп-

тельствующій

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

представленіе

 

покойнаго

 

Преосвя-



—

 

278

 

-

щеннаго

 

Веніамина,

 

Еииекопа

 

Черниговскаго,

 

отъ

 

28

 

декабря

1892

 

г.

 

J\»

 

6455,

 

о

 

разрѣшеніи

 

приходскому

 

попечительсву

 

со-

борно-Михайловской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Воронежа,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

ежегодно

 

совершать,

 

8

 

іюля,

 

и;іъ

 

названной

 

церкви

 

крестный

ходъ

 

съ

 

мѣсночтимою

 

иконою

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

на

базарную

 

площадь,

 

для

 

отправленія

 

благодарственнаго

 

Господу

Богу

 

молебствія,

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

избавленія

 

Его

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

Наследника

 

Цесаревича

 

отъ

 

угрожавшей

 

ему

29-го

 

апрѣля

 

1891

 

г.

 

въ

 

Японскомъ

 

г.

 

Отсу

 

опасности.

 

При-

казали:

 

по

 

вниманію

 

къ

 

благочестивому

 

желаиію

 

приходскаго

попечительства

 

соборо-Михайловской

 

церкви

 

м.

 

Воронежа,

 

Глу-

ховскаго

 

уѣзда,

 

и

 

согласно

 

ходатайству

 

покойнаго

 

Преосвящоннаго

Веніамина,

 

Епископа

 

Черниговскаго,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣ-

ляѳтъ:

 

разрѣшить

 

ежегодно

 

совершать,

 

8

 

іюля,

 

въ

 

память

 

чудес-

наго

 

избавленія

 

Его

 

Имцераторскаго

 

Высочества

 

Государя

 

Наслед-

ник

 

Цесаревича

 

отъ

 

угрожавшей

 

ему

 

29

 

апрѣля

 

1891

 

г.

 

въЯпонскомъ

г.

 

Отсу

 

опасности,

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

соборно-Михайловской

 

церкви

мѣстечка

 

Воронежа

 

на

 

базарную

 

площадь,

 

для

 

отнравленія

 

благо-

дарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

молебствія,

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

семъ

 

ходѣ

всѣхъ

 

священно

 

церковнослужителей

 

названнаго

 

мѣстечка,

 

о

 

чемъ

и

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указъ.

 

Февраля

 

10

 

дня

 

1893

 

г.

Оберъ

 

секретарь

 

Т.

 

Барсова

 

и

 

секретарь

 

II.

 

Гурьевъ.

II.

 

РШЫЯ

 

ИЗВШІЯ.
Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Ссргіемъ

 

Еписко-

копомъ

 

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣжипскимъ,

 

настоятель

 

Александро-

Невской

 

церкви

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ремболовичъ,

 

18

 

іюня,

 

пере-

мѣщенъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Ивашковки,

 

Городнянскаго

 

у.
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Губернскій

 

секретарь

 

Паве.іъ

 

Григорьевъ

 

Бялоновичъ,

состоящій

 

въ

 

Троицкомъ

 

Архіерейскомъ

 

хорѣ,

 

по

 

резолюціи

 

Прео-

свящсннѣйшаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

21-го

 

сего

 

іюня

 

поелѣдовавшей,

 

опредѣлонъ

 

псалоыщикомъ

 

къ

Рождество-Боюродичной

 

церкви

 

с.

 

Дсптовки,

 

Конотопскаго

 

уѣзда.

—

  

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Меѳодіемъ,

Епископомъ

 

Новгородсѣверскимъ:

 

3-го

 

сего

 

іюля,

 

свергататный

священникъ

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

Іоаннъ

 

Семеновъ,

 

утвержденъ

духовникомъ

 

священно

 

и

 

церковно-служиіе.іей

 

г.

 

Чернигова,

 

uo

избранію

 

духовенства.

—

   

6

 

сего

 

іюля,

 

священникъ

 

села

 

Холмовъ,

 

Бор:зеяскаго

 

уѣзда,

Андрей

 

Улезко

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

мѣстнаго

народнаго

 

училища,

 

и

 

священникъ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

г.

 

Кролевца

 

Іоаннъ

 

Богослав.-кій

 

6-го

 

же

 

сего

 

іюля

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

законоучителя

 

двухкласснаго

 

городскаго

 

училища;

протоіѳрей

 

же

 

Андрей

 

Ивашутичъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

уволенъ

отъ

 

вышеупомянутой

 

должности.

—

   

Председатель

 

Конотопской

 

уѣздной

 

земской

 

управы

 

отстав-

ной

 

подпоручикъ

 

Иванъ

 

Васильевъ

 

Занкевичъ

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

члена

 

Конотопскаго

 

отдѣлонія

 

еиархіальнаго

 

училищпаго

совѣта.

—

  

Его

 

Прсоевлщеиствомъ,

 

Преосвящоннѣйгаимъ

 

Меѳодіемъ,

Енископомъ

 

Новгородсѣверскимъ,

 

3-го

 

іюля

 

оиредтлены

 

на

 

пса-

ломщическія

 

мѣста:

 

сынъ

 

псаломщика

 

Иванъ

 

Пясецкій

 

на

 

2-е

 

пса-

ломщичсскоо

 

мѣсто

 

при

 

Введенской

 

церкви

 

г.

 

Нѣжипа.

—

   

6-го

 

іюля,

 

студентъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

Алек-

сапдръ

 

Бутырскій

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Михайловской

 

церкви

 

с.

Голубовки,

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда.

—

   

7-го

 

іюля,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Михайловской

 

церкви

 

м.

 

Мо-

настырища,

 

Нѣжинскаго

 

уѣздз,

 

Левъ

 

Есипенко

 

уволенъ

 

отъ

 

зани-



—

  

280

 

—

маемой

 

имъ

 

должности,

 

а

 

на

   

его

 

мѣсто

 

опредѣленъ

  

пѣвчій

 

хора

Его

 

Преосвяіценства

 

Митрофанъ

 

Глаголевъ.

—

 

3-го

 

іюля,

 

пеаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Ваганичъ,

Городнянскаго

 

уѣкда,

 

Андрей

 

Ярошевскій

 

перомѣщенъ

 

къ

 

Все-

святской

 

церкви

 

села

 

Хоробричь

 

того-же

 

уѣзда.

Въ

 

текущемъ

 

году

 

умерли

 

священники

 

церквей:

 

1)

 

Васильев-

ской

 

с:

 

Великой

 

Дубровы,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

Нчколаевской\

 

Бур-

невекш—

 

25

 

марта:

 

2)

 

Николаевской

 

с.

 

Струговской-Буды,

 

Сураж-

скаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Мартировъ — 31

 

мая;

 

3)

 

Николаевской

 

с.

Ивашковки,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Элланскій — 13

 

іюня;

Троицкой

 

црркви

 

с.

 

Сморшковъ,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

Романовъ

 

Кладкевичъ

 

6-го

 

іюля

 

1893

 

года;

 

и

 

псаломщики:

 

1)

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Шираевки,

 

Суражскаго

 

уѣзл.а,

 

Павелъ

Левтринскій

 

—6-го

 

іюня

 

и

 

2)

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Бѣлицы,

 

Глу-

ховскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Бѣляевскіп — 23

 

мая

 

и

 

Василіевской

 

церкви

с.

 

Великой-Дубровы,

 

Ѳеодоръ

 

Ѳоодоровъ

 

Смѣловскій

 

8

 

февраля

1893

 

года.

Его

 

Прѳосвященствомъ,

 

Прсосвященнѣйшимъ

 

Меѳодіомъ,

 

Епис-

копомъ

 

Новгоро^сѣверскимъ,

 

1-го

 

іюля

 

утверждены

 

въ

 

должно-

стяхъ

 

церковныхъ

 

старость:

 

по

 

Борзенскому

 

уѣзду — къ

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

м.

 

Ичпи

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Никитинъ

 

Май-

стренко,

 

къ

 

Воскресенской

 

с.

 

Малой

 

Загоровки

 

казакъ

 

Стефанъ

Петровъ

 

Лукашъ,

 

къ

 

Преображенской

 

с.

 

Стрельниковъ

 

крестья-

нинъ

 

Филиппъ

 

ДІонисіевъ

 

Рябоконь,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

 

ПІапо-

валовки

 

казакъ

 

Иванъ

 

Ѳеодотовъ

 

Силичъ,

 

къ

 

Вознесенской

 

с.

Бурковки

 

казакъ

   

Лаврентій

   

Захаріевъ

   

Кобплецкій.

 

къ

 

Махай-
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ловской

 

с.

 

Кунашевки

 

крестьянинъ

 

Емельянъ

 

Тсрентіевъ

 

Горба-

щенко,

 

къ

 

Рождество-Богородичной

 

с.

 

Припутней

 

казакъ

 

Алексѣй

Даніиловъ

 

Ющепко;

 

по

 

Городнянскому

 

уѣзду — къ

 

Троицкой

церкви

 

м.

 

Любеча

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Алексаддровъ

 

Костюкъ;

по

 

Козелецъ-ому

 

уѣзду —къ

 

Михайловской

 

с.

 

Чемера

 

казакъ

 

Симеонъ

Тимошенко,

 

къ

 

Рождоство-Богордичной

 

г.

 

Козельца

 

Губернскій

секроттрь

 

Василій

 

Герасимовъ

 

Юрчонко,

 

къ

 

Воскресенской

 

с.

 

Да-

невки

 

казакъ

 

Наумъ

 

Косьминъ

 

Гридько,

 

къ

 

Преображенской

 

с.

Браницы

 

казакъ

 

Александръ

 

Василіевъ

 

Тесе.іька,

 

къ

 

Рождество-

Богородичной

 

с.

 

Карасиновки

 

казакъ

 

Климентій

 

Лаврснтіовъ

Любенко;

 

по

 

Кролевецкому

 

уѣзду — къ

 

Николаевской

 

с.

 

Озаричь

казакъ

 

Кириллъ

 

Мироновъ

 

Кича,

 

къ

 

Преображенской

 

с.

 

Блистовы

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Сомоновъ

 

Телегуза,

 

къ

 

Рождество-Богороіич-

ной

 

с.

 

Обтова

 

крестьянинъ

 

Адріанъ

 

Іосифовъ

 

Сенченко,

 

къ

 

Ни-

колаевской

 

деревни

 

Погорѣловки

 

Григорій

 

Демидовъ

 

Ковалевъ,

къ

 

Успенской

 

с.

 

Чеплѣевки

 

казакъ

 

Леонтій

 

Максимовъ

 

Якимо-

вичъ,

 

къ

 

Михайловской

 

с.

 

Собича

 

крестьянинъ

 

Косьма

 

Марты-

новъ

 

Лифѣренокъ,

 

къ

 

Покровской

 

села

 

Иванькова

 

крестьянинъ

Автономъ

 

Ѳоминъ

 

Скета,

 

къ

 

Михайловской

 

с.

 

Понорницы

 

кре-

стьянинъ

 

Алексѣй

 

Михѣевъ

 

Андрейченко;

 

по

 

Конотопсному

уѣзду — къ

 

Николаевской

 

с.

 

Карабутова

 

Сигефанъ

 

Корниліовъ

Грызунъ,

 

къ

 

Богоявленской

 

г.

 

Конотопа

 

крестьянинъ

 

Федоръ

 

Ге-

расимовъ

 

Пипка;

 

по

 

Мілинскому

 

уѣзгіу—къ

 

Покровской

 

с.

 

Мо-

лодькова

 

крестьянинъ

 

Георгій

 

Ваеильевъ

 

Морозовъ,

 

къ

 

Флоро-

Лаврекой

 

м.

 

Почепа

 

казакъ

 

Николай

 

Ивановъ

 

Соловьевъ,

 

къ

Успенской

 

с.

 

Краснаго

 

Рога

 

крестьяпинъ

 

Сергій

 

Фоминъ

 

Старо-

войтовъ,

 

къ

 

Кресто-Воздвиженской

 

г.

 

Мглина

 

купеческій

 

сынъ

Михаилъ

 

Ивановъ

 

Листопадовъ,

 

къ

 

Іоанно-Богословской

 

с.

 

Попова

казакъ

 

Игнатій

 

Петровъ

 

Пугачовскій,

 

къ

 

Воскресенской

 

м.

 

Почепа

Матвѣй

 

Ѳоминъ

 

Копыловъ,

 

къ

 

Кресто-Воздвиженской

 

с.

 

Пьянаго
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Рога

 

крестьянинъ

 

Никита

 

Артемовъ

 

Барисонко,

 

къ

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Васьковичъ

 

казакъ

 

Логгипь

 

Малаховъ

 

Медвѣдевъ,

 

къ

Христо-Рождоствепской

 

с.

 

Дымова

 

унтеръ-офицеръ

 

Адріанъ

 

Иван-

ченко,

 

къ

 

Троицкой

 

с.

 

Туболецъ

 

казакъ

 

Ѳома

 

Ѳеодоровъ

 

Капы-

ловъ;

 

по

 

Новюродсѣверскому

 

уѣзду—къ

 

Рождество-Богородич-

ной

 

с.

 

Ивота

 

казакъ

 

Кириллъ

 

Матѳевъ

 

Щербакъ,

 

къ

 

Нико-

лаевской

 

с.

 

Знобы

 

казакъ

 

Романъ

 

Ильинъ

 

Горѣлый,

 

къ

 

Захаріе-

Елисаветинской

 

церкви

 

с.

 

Новой

 

Гуты

 

крестьянинъ

 

Евменъ

 

Игна-

тіѳвъ

 

Сидоренко,

 

къ

 

Преображенской

 

с.

 

Антоновки

 

казакъ

 

Спи-

ридонъ

 

Созонтовъ

 

Мурашко,

 

къ

 

Вознесенской

 

с.

 

Березки

 

уѣздный

врачъ

 

Родіонъ

 

Георгіевъ

 

Бѣловскій,

 

къ

 

Воскресенской

 

с.

 

Старой

Гуты

 

крестьянинъ

 

Онисимъ

 

Іаковленъ

 

Сверчокъ,

 

къ

 

Покровской

с.

 

Погребокъ

 

губернскій

 

секретарь

 

Павелъ

 

Михайловичъ

 

Шевер-

ницкій,

 

къ

 

Покровской

 

с.

 

Пироговки

 

крестьянинъ

 

Архипъ

 

Лукья-

нову

 

къ

 

Рождество-Богородичнэй

 

с

 

Богдановки

 

казакъ

 

Иванъ

Михайловъ

 

Савченко,

 

къ

 

Дмитріевской

 

с.

 

Чулатова

 

крестьянинъ

Василій

 

Ивановъ

 

Сальникъ,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

 

Команя

 

какакъ

Діонисій

 

Евфимовъ

 

Смолянка,

 

къ

 

Троицкой

 

м.

 

Серединой

 

Буды

купецъ

 

Михаилъ

 

Тичофеевъ

 

Харитоновъ,

 

къ

 

Михайловской

 

с.

Голубовки

 

к|

 

естьянпнъ

 

Филиппъ

 

Алексѣовъ

 

Махони,

 

къ

 

Нико-

лаевской

 

с.

 

Каменки

 

крестьянинъ

 

Антоній

 

Никитовъ

 

Корнюшка,

къ

 

Успенсиой

 

е.

 

Стахорщины

 

крестьянинъ

 

Сергій

 

Прокофіевъ

Школаберда;

 

по

 

Новозыбковскому

 

уѣзду—къ

 

Николаевской

 

с.

Чолхова

 

крестьянинъ

 

Исидоръ

 

Ивановъ

 

Шайдукъ,

 

къ

 

Христо-

Рождественской

 

села

 

Гетманской

 

Буды

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Гадюка,

къ

 

Успенской

 

с.

 

Бѣлаго

 

Колодезя

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Стефановъ

Савченко,

 

къ

 

Петро- Павловской

 

с.

 

Бровничъ

 

крестьянинъ

 

Петръ

Стефановъ

 

Циклинскій;

 

по

 

Лѣжинскому

 

уѣзду— къ

 

Кресто-Воз-

движенской

 

г.

 

Нѣжина

 

отставной

 

подполковникъ

 

Стефанъ

 

Гри-

горьевъ

   

Малюга,

   

къ

   

Троицкой

 

с.

 

Чорняховки

   

казакъ

   

Павелъ
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Ивановъ

 

Ярмакъ,

 

къ

 

Покровской

 

с.

 

Зау дайки

 

казакъ

 

Андрей

Филияповъ

 

Близнюкъ,

 

къ

 

Дмитріевской

 

с.

 

Кукшина

 

дворя-

нинъ

 

Григорій

 

Васильевъ

 

Забѣлло;

 

по

 

Остерскому

 

уѣзду—аъ

Ильивской

 

с.

 

Сваромья

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Феодоровъ

 

Коно-

патскій,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

 

Олбина

 

крестьянинъ

 

Корнилій

 

Сав-

винъ

 

Баранъ,

 

къ

 

Успенской

 

с.

 

Татаровщины

 

коллежскій

 

совѣт-

никъ

 

Константинъ

 

Ильичъ

 

Солонина,

 

къ

 

Преображенской

 

м.

 

Гого-

лева

 

казакъ

 

Василій

 

Леонтіевъ

 

Костяногъ,

 

къ

 

Рождество-Бого-

родичной

 

м.

 

Гоголева

 

казакъ

 

Тимофѣй

 

Александровъ

 

Гаценко,

къ

 

Михайловской

 

с.

 

Свѣтильникова

 

казакъ

 

Борисъ

 

Шульга,

 

къ

Покровской

 

с.

 

Плоскаго

 

казакъ

 

Матвей

 

Строхачъ,

 

къ

 

Вознесен-

ской

 

с.

 

Бобрика

 

казакъ

 

Иванъ

 

Сидоренко,

 

къ

 

Парескевіевской

с.

 

Богдановки

 

отставной

 

солдатъ

 

Евфимъ

 

Теленекъ,

 

къ

 

Рожде-

ство-Богородичной

 

с.

 

Рудни

 

казакъ

 

Михаилъ

 

Матюшка,

 

къ

 

Тро-

ицкой

 

м.

 

Семиполокъ

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Парфеновъ

 

Дубина,

къ

 

Покровской

 

села

 

Большой

 

Димерки

 

отставной

 

уптеръ-офицеръ

Симонъ

 

Филипповъ

 

Приша,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

 

Калиты

 

крестья-

нинъ

 

Прокофій

 

Ивановъ

 

Рудина,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

 

Русанова

крестьянинъ

 

Антонъ

 

Ивановъ

 

Дьяченко,

 

къ

 

Петро-Павловской

 

с.

Святаго

 

казакъ

 

Семеонъ

 

Онисимовъ

 

Щурга,

 

къ

 

Михайловской

 

с.

Сивокъ

 

крестьянинъ

 

Максимъ

 

Емельяновъ

 

Кравченко;

 

по

 

Сосниц-

кому

 

уѣзду'— къ

 

Троицкой

 

церкви

 

м.

 

Синявки

 

казакъ

 

Николай

Прокофіевъ

 

Ткаченко,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

 

Низковки

 

дворянинъ

Иванъ

 

Михайловъ

 

Троцкій-Сенютовичъ,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

Савинокъ

 

крестьянинъ

 

Симеонъ

 

Дмитріевъ

 

Смукало;

 

по

 

Старо-

дубскому

 

уѣзду—ъъ

 

Николаевской

 

г.

 

Погара

 

купецъ

 

Олимпъ

Боровскій,

 

къ

 

Васильевской

 

с.

 

Стративы

 

казакъ

 

Алексѣй

 

Гера-

симоьъ

 

Брашцевъ,

 

къ

 

Рождество-Богородичной

 

м.

 

Шнуровки

крестьянинъ

 

Сергій

 

Емельяновъ

 

Ѳедосенко,

 

къ

 

Покровской

 

с.

Любковъ

 

казакъ

 

Лонидъ

 

Мининъ

 

Король,

 

къ

 

Преображенской

 

с.
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Гарцова

 

казакъ

 

Викентій

 

Евфимовъ

 

Левенокъ,

 

къ

 

Богоявленской

г.

 

Стародуба

 

куооцъ

 

Даніилъ

 

Стефановъ

 

Богдановъ,

 

къ

 

Покров-

ской

 

г.

 

Стародуба

 

отставной

 

генералъ

 

маіоръ

 

Гавріилъ

 

Ивановъ

Подгорецкій,

 

къ

 

Николаевской

 

с.

 

Курова

 

казакъ

 

Александръ

Ивановъ

 

Шчара;

 

по

 

Черниговскому

 

упЫу — къ

 

Воскресенской

 

с.

Юрьевки

 

Иванъ

 

Алексѣевъ

 

Приступа,

 

къ

 

Георгіевской

 

с.

 

Они-

сова

 

крестьянинъ

 

Іосифъ

 

Лисенко.

Совѣтъ

 

опархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

проситъ

 

родакцію

 

на-

печатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣетіяхъ

 

лля

 

свѣдѣнія

 

причт.шъ

епархіи,

 

что

 

отъ

 

благочинныхъ

 

Борзенск.

 

уѣзда

 

1

 

окр.,

 

Козелецкаго

уѣзда

 

2

 

окр.,

 

Нов.-Сѣв.

 

4

 

и

 

6

 

окр.,

 

Нѣжинск.

 

уѣзда

 

1

 

и

 

4

 

окр.,

Сосницкаго

 

уѣзда

 

1

 

и

 

4

 

окр ,

 

Черниговскаго

 

у.

 

I

 

окр.,

 

имѣются

въ

 

совѣтѣ

 

раскладочныя

 

вѣдомости

 

о

 

взносахъ

 

на

 

содержаніе

училища,

 

но

 

не

 

передаются

 

въ

 

редакцію

 

потому,

 

что

 

деньги

 

по

 

нимъ

полностію

 

еще

 

не

 

представ

 

лены

 

въ

 

училище.

 

Отъ

 

благочинныхъ-жо

Борзенск.

 

у.

 

3

 

окр.

 

св.

 

В.

 

Бучинскаго,

 

4

 

окр.

 

св.

 

Ев.

 

Бордо-

носа,

 

Городнянскаго

 

у.

 

1

 

окр.

 

пр.

 

Петра

 

Крещановскаго,

 

Коно-

топскаго

 

у.

 

1

 

окр.

 

пр.

 

В.

 

Свяцкаго,

 

4

 

окр.

 

св.

 

I

 

Барадулина,

Кролевецк.

 

у.

 

1

 

окр.

 

пр.

 

А.

 

Ивашутича

 

и

 

4

 

окр.

 

св.

 

Яценко,

Козелецкаго

 

у.

 

1

 

окр.

 

пр.

 

Ад.

 

Некрашевича,

 

Мглинскаго

 

уѣзда

1

 

окр.

 

пр.

 

Кон.

 

Якимовича,

 

2

 

окр.

 

св.

 

М.

 

Гораина

 

и

 

5

 

окр.

 

св.

Мих.

 

Крыловскаго,

 

Новозыбковск.

 

у.

 

2

 

окр.

 

св.

 

А.

 

Васильева,

Нѣжинскато

 

уѣзда

 

3

 

окр.

 

св.

 

Ал.

 

Гурскаго,

 

Остерскаго

 

у.

 

1

 

окр.

св.

 

Пр.

 

Кучинскаго,

 

5

 

окр.

 

св.

 

Гор.

 

Томашовскаго,

 

Стародубок,

 

у,

1

 

окр.

 

прот.

 

Адр.

 

Доброгаева,

 

3

 

окр.

 

св.

 

П.

 

Левицкаго

 

и

 

5

 

окр.

св.

 

П.

 

Виноградскаго,

 

Сосницк.

 

у.

 

2

 

окр.

 

свящ.

 

Н.

 

Добрянскаго,

Черниговск.

 

у.

 

3

 

округа

 

св.

 

Гр.

 

Цытовича

 

раскладочныхъ

 

вѣдо-

мостей

 

нѣтъ

 

совсѣмъ

 

въ

 

совѣтѣ

 

училища,

 

а

 

поэтому

 

совѣтъ

училища

 

проситъ

 

редакцію

 

напечатать

 

въ

 

Епарх.

 

Изв.

 

отъ

 

совѣта
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училища

   

просьбу

   

о

   

представленіи

   

въ

   

училище

   

раскладочныхъ

вѣдомостей

 

вышеозначенными

 

благочинными.

РООПИСАНІЕ

пріемныхъ

 

испытаній

 

и

 

переэкзаменовокъ,

  

имѣющихъ

 

быть

въ

 

Черниговскомъ

 

духовномъ

   

училищ*

  

въ

  

началѣ

  

1893Д

учебнаго

 

года.

16

   

августа

 

(Понедѣльникъ).

 

Уствыя

 

пріемныя

 

испытанія

 

посту-

пающимъ

 

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

и

 

устныя

 

переэкзаменовки

ученикамъ

 

4

 

класса.

17

   

августа

 

(Вторникъ).

 

Устныя

 

нріемныя

 

испытанія

 

поступаю-

щимъ

 

въ

 

1

 

классъ

 

и

 

письменный

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

4

класса.

18

  

августа

 

(Среда).

 

Устныя

 

переэк:аменовки

 

ученикамъ

 

приго-

товитольнаго

 

класса

 

и

 

письменныя

 

иснытанія

 

*

 

поступающимъ

 

въ

3,

 

4

 

и

 

приготовительный

 

классы.

19

  

августа

 

(Четвергъ).

 

Устныя

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

1

класса

 

и

 

письменныя

 

испытанія

 

поступающимъ

 

во

 

2

 

класеъ.

20

  

августа

 

(Пятница).

 

Устныя

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

2

класса

 

и

 

письменныя

 

иепытанія

 

поступающимъ

 

въ

 

1

 

классъ.

21

   

августа

 

(Суббота).

 

Устныя

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

3

класса

 

и

 

письменныя

 

переэкзаменовки

 

ученикамъ

 

3

 

и

 

приготови-

тельнаго

 

классовъ.

23

  

августа

 

(Понедѣльникъ).

 

Письменныя

 

переэкзаменовки

 

уче-

никамъ

 

2

 

и

 

1

 

класовъ

 

и

 

пріомныя

 

устныя

 

испытанія

 

поступаю-

щимъ

 

во

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

классы.

24

  

августа

 

(Вторникъ).

 

Составленіе

 

списковъ

 

учениковъ,

 

посгу-

пившихъ

 

въ

 

училище

  

и

 

имѣвшихъ

 

переэкзаменовки.
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25

   

авгусга

 

(Среда).

 

Молебствіѳ

 

предъ

 

вачаломъ

 

ученія,

 

чтѳвіѳ

списковъ,

 

распродѣлсніе

 

учениковъ

 

по

 

классамъ,

 

выдача

 

наград-

ныхъ

 

книгъ

 

и

 

учобниковъ.

26

   

августа

 

(Четвергъ).

 

Начало

 

учонія.

РАЗРЯДНЫЙ

 

описокъ

учениковъ

 

Черниговскаго

 

духовнаго

 

училища

 

сос-

тавленный

 

правленіеліъ

 

училища

 

при

 

участіи

 

г.

 

г.

преподавателей,

 

присутствовавшнхъ

 

на

 

годичныхъ

испытаніяхъ

 

бывшихъ

 

въ

 

ліаѣ

   

и

   

іюнѣ

   

ліѣсяцахъ

i8g3

 

года.

ІѴ-й

 

классъ:

1-Й

  

РАЗРЯДЪ.

Чудновскій

  

Николай — награждается

 

книгой

Илленво

 

Евгсвій

 

и

 

Свиридсвко

 

Николй — награжд.

 

похв.

 

лист.

Щѳмѳлиновъ

 

Сергѣй

 

и

 

Савояко

 

Михаилъ.

2-й

  

РАЗРЯДЪ.

Цыганковъ

 

Ѳеодоръ,

 

Цукровскій

 

Алексѣй,

 

БІекунъ

 

Сергѣй,

Алабинъ

 

Евгевій,

 

Богдановскій

 

Ивавъ,

 

Крачковскій

 

Алексѣй,

Ишшенецкій

 

Ѳеодоръ,

 

Вондаренко

 

Анатолій,

 

Ренскій

 

Алексѣй,

Варсаповичъ

 

Константинъ,

 

Тимошевскій

 

Евгеній,

 

Кучинскій

Димитрій,

 

Кравченко

 

Порѳирій,

 

Пекуръ

 

Михаилъ,

 

Менайловъ

Еонетантипъ,

 

Ивановъ

 

Сергій,

 

Гладкій

 

Аркадій,

 

Теремецъ

Димитрій,

 

Коровксввчъ

 

Алоксавдръ.

 

Ладухинъ

 

Ебтихій,

 

Голуб-

цевъ

 

Григорій,

 

Каминскій

 

Парѳеній,

 

Барзыловичъ

 

Лаврентій,

Марченко

 

Героитій,

 

Романовъ

 

Константинъ,

 

БІангинъ

 

Андрей,

Кокотюха

 

Николай,

 

Максимовъ

  

Николай — согласно

   

онрелѣленію
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Св

 

Сѵнода

 

отъ

 

26*

 

ноября

   

1883

   

года

   

признаются

   

достойными

перевода

 

въ

 

первый

 

классъ

 

духовной

 

семинаріи.

Криницкій

 

Иванъ

 

и

 

Колосковъ

 

Иванъ- -согласно

 

опредѣлонію

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

5-го

 

сентября

 

1890

 

года

 

за

 

Д°

 

2071,

 

выпуска-

ются

 

съ

 

правомъ

 

окончившихъ

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

училищѣ.

На

   

оепованш

   

опредіьленія

   

Св.

   

Сгнода

   

отъ

    

15/зі

    

декабря

1889

 

г.

 

за

 

Л?

 

2847,

 

шпьютъ

 

дероюать

   

переэкзаменовки

   

при

училищѣ

 

послѣ

 

каьикулъ

  

для

   

полученія

   

свидѣтелъства

   

объ

окончаніи

 

училищшіо

 

курса:

Ивановъ

 

Терентій—

 

по

 

русск.

 

яз.

 

устно.

Яременко

 

Отефапъ — по

 

географіи.

3-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Кошевой

 

Петръ— но

 

греческ.

 

и

 

латин.

 

яз.

Чебановъ

 

Іоакимъ— по

 

греческ.

 

и

 

латин.

 

яз.

Широконевичъ

 

Стефанъ — но

 

греческ.

 

яз,

 

и

 

географіи.

Красниконскій

 

Владиміръ,

 

Барзыловичъ

 

Василій

 

и

 

Новодворскій

Васи.іій — оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

Яковонко

 

Михаилъ

 

и

 

Базчлевичъ

 

Бетръ — увольняются

 

изъ

училища,

 

какъ

 

иыѣющіѳ

 

неудовлетворительные

 

баллы

 

почти

 

по

всѣмъ

 

предметамъ

 

училищнаго

 

курса,

 

безъ

 

права

 

полученія

 

сви-

дѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса.

Маккавейскій

 

Константинъ,

 

Кладкевичъ

 

Матвей

 

и

 

Масютинъ

Александръ— не

 

держали

 

экзамена

 

по

 

болѣзни;

 

предоставляется

право

 

держать

 

экзаменъ

 

послѣ

 

каникулъ.

ІІІ-й

 

Основной

 

ккассъ:

1-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Кибальчичъ

 

Алексѣй.
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'

    

2-Й

   

РАЗРЯД!.

Буримовъ

 

Петръ,

 

Крыжановскій

 

Алексѣй,

 

Набоковъ

 

Василій,

Орловскій

 

Ѳеодосій,

 

Мозолевскій

 

Евгеній,

 

Борасенко

 

Григорій.

Корсакевичъ

 

Иванъ,

 

Нарановичъ

 

Александръ,

 

Тищенко

 

Алек-

сандръ,

 

Арендаревъ

 

Леонидъ,

 

Романовскій

 

Митрофанъ

 

и

 

Горба-

чевски

 

Михаилъ— переводятся

 

въ

 

четвертый

 

клаесъ.

Подлеокатъ

 

переэкзаменовками

Кролонецъ

 

Иванъ — по

 

географіи

 

и

 

русскому

 

яз.

 

плсьм.

3-й

 

РАЗРЯДЪ.

Минкевичъ

 

Василій— по

 

греческ.

 

и

 

латин.

 

яз.

 

устн.

Усердовъ

 

Николай— по

 

русскому

 

яз.

 

и

 

ариѳм.

 

устн.

Кириченко

 

Стефанъ— по

 

русскому

 

яз.

 

и

 

греческ.

 

устн.

Дыма

 

Максимъ,

 

Лутчевъ

 

Викторъ,

 

Корсакевачъ

 

Виталій

 

и

Лахтіововъ

 

Михаилъ — оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

томъ-же

 

классѣ.

Тарловскій

 

Зиновій

 

и

 

Кириченко

 

Порѳирій— не

 

держали

 

экза-

мена

 

по

 

болѣзни;

 

имѣютъ

 

право

 

держать

 

экз.

 

послѣ

 

каникулъ.

Горуновичъ

 

Михаилъ

 

и

 

Самойловичъ

 

Тимоѳей— увольвяютоя

изъ

 

училища,

 

какъ

 

остававшіеся

 

въ

 

предыдущомъ

 

классѣ

 

и

 

по

большинству

 

предмѳтовъ

 

имѣющіс

 

баллъ

 

2

 

(жур.

 

учеб.

 

ком.

 

при

Св.

 

Сгнодѣ

 

1874

 

г.

 

стр.

 

208.)

Бурковскій

   

Гавріилъ,

   

Калашниковъ

 

Николай

   

и

   

Омельяненко

Андрей— увольняются

 

изъ

 

училища

 

по

  

малогпособности

   

и

   

безу-

спѣшности

 

жур.

 

учеб:

 

ком.

 

при

 

Св.

 

Стнодѣ

 

съ

   

сообр.

   

по

   

вопр.

касающ.

 

устр.

 

воснит.

 

части

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

   

1874

   

г.

стр.

 

208.
ІІІ-й

 

параллельный

 

нл..

1-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Зубковскій

 

Викторъ.

 

Доброгаевъ

 

Веніаминъ

 

и

 

Стратоновичъ

Иванъ — награждаются

 

книгами.
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2-Й

  

РАЗРЯДЪ.

Синдаровскій

 

Андрей,

 

Сахновскій

 

Алоксандръ,

 

Томашевскій

Александръ,

 

Баклаевъ

 

Владиміръ,

 

Гоголевскій

 

Петръ,

 

Нѣговскій

Димитрій,

 

А.токсандровскій

 

Иванъ,

 

Грабовскій

 

Андрей,

 

Страто-

новичъ

 

Михаилъ,

 

Фіалковскій

 

Николай

 

и

 

Зражевскій

 

Кириллъ—

переводятся

 

въ

 

четвертый

 

классъ.

Подлежать

 

п ереэкзаменовкамъ:

Левченко

 

Василій — по

 

русск.

 

письм.

Добрянскій

 

Александръ,

 

Лудановъ

 

Ѳеодосій

 

и

 

Смѣльницкій

Михаилъ

 

-

 

по

 

лат.

 

яз.

 

устн..

Громаковскій

 

Димитр.

 

— по

 

русс.

 

яз.

 

устн.

 

и

 

письм,.

Костылевъ

 

Павелъ— по

 

лат,

 

устн.

 

и

 

русс,

 

ппсьм.

3-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Лукашевичъ

 

Митрофанъ— по

 

русск.

 

яз

 

устн.

 

и

 

Географіи.

Якимовичъ

 

Григорій— по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.

Тарловскій

 

Николай — по

 

греческ.

  

и

 

лат.

 

языкамъ.

Цышкало

 

Алексѣй

 

— по

 

изъясн.

 

Богосл.

 

и

 

лат.

 

яз.

Марцинкевичъ

 

Владиміръ— оставляется

 

па

 

повторительный

 

курсъ.

Григоренко

 

Ковстантпнъ

 

и

 

Каминскій

 

Михаилъ — не

 

держали

экз.

 

по

 

болѣзни,

 

предоставляется

 

право

 

держать

 

экз.

 

послѣ

каникулъ.

Сотниковъ

 

Михаилъ,

 

Левицкій

 

Петръ

 

и

 

Киселевъ

 

Иванъ —

увольняются

 

изъ

 

училища,

 

какъ

 

остававшіеся

 

2

 

года

 

въ

 

преды-

дущихъ

 

классахъ

 

жур.

 

учеб.

 

ком.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

1874

 

г.

стр.

 

208.

Одинцовъ

 

Георгій

 

и

 

Омельяпенко

 

Петръ— увольпяются

 

изъ

училища

 

по

 

малоуспѣгапости.

ІІ-й

 

основной

 

классъ:

1-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Вакуловскій

 

Александръ— награждается

 

книгой

 

в

 

похв

 

листомъ.

(
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Щемолиновъ

    

Владиміръ,

    

Яковлевъ

   

Митрофанъ,

    

Рожалинъ

Петръ

 

и

 

Рябухинъ

 

Яковъ — награждаются

 

похв.

 

лист .

Духовской

 

Ѳеодоръ.

2-й

  

РАЗРЯДЪ.

Томашевскій

   

Михаилъ,

   

Клишѳвскій

   

Николай,

    

Михайловскій

Владиміръ,

   

Кисель

   

Даніилъ,

    

Левицкій

    

Павелъ,

    

Базиловичъ

Михаилъ

   

Андріевскій

 

Петръ,

    

Ивашутичъ

    

Василій,

    

Корейша

Алексѣй

 

и

 

Савченко-Бѣльскій

   

Ѳеодоръ — переводятся

   

въ

   

третій

классъ.

Подлежать

 

переэкзаменовкамъ:

Галаганъ

 

Андрей— по

 

русск.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм..

Юницкій

 

Иванъ— по

 

греческ.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

русс.

 

яз.

 

письм 1

3

 

Й

  

РАЗРЯДЪ.

Годлевскій

 

Димитрій

 

—

 

по

 

русс.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

лат.

 

я:-'.

Ссменовъ

 

Константинъ

 

—

 

по

 

лат.

 

яз.

 

и

 

ариѳмет.

Стратоновичъ

 

Александръ—

 

по

 

латин.

 

гречек.

 

и

 

русск.

 

письм.

Бѣляевъ

 

Ѳеодоръ-

 

по

 

Зак.

 

Бож.

 

русс,

 

уст;

 

и

 

письм.

Лобасевъ

 

Николай— но

 

русс.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм.

 

и

 

ариѳм.

Ярошевскій

 

Андрей

 

и

 

Андріевскій

 

Иванъ —по

 

гроч.

 

яз.

 

эряѳм.

и

 

русс.

 

яз.

 

письм.

Ремболовичъ

 

Дмитрій— по

 

русс.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм.

 

п

 

греч.

   

яз.

Галаганъ

   

Ѳеодоръ,

   

Менайловъ

   

Ѳеодоръ,

   

Хоменко

 

Андрей

 

и

Корноуховъ

 

Евгеній — оставляются

 

въ

 

томъ-же

  

классѣ

 

на

   

повто- .

рительный

 

курсъ.

Барановичъ

 

Николай

 

и

 

Новодворскій

 

Николай — увольняются

изъ

 

училища,

 

какъ

 

остававшіеся

 

2

 

года

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

жур.

учеб.

 

ком.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

1874

 

г.

 

стр.

 

208.

Шевелевъ

 

Боянъ — увольняется

 

изъ

 

училища

 

по

 

малоуспѣш.
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БІіяновъ

 

Василій.

 

Садовскій

 

Андрей

   

и

   

Журавлевъ

   

Иванъ

 

—

не

 

держали

 

экз.

 

по

 

болѣзни,

 

имѣютъ

 

право

 

держать

   

экз.

   

послѣ

каникулъ.

ІЕ-й

 

паралл.

 

классъ:

1-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Юницкій

 

Василій

 

— награждается

 

кзигою.

Юницкій

 

Иванъ

 

и

 

Фесиковъ

 

Викторъ— кагражд.

 

похв.

 

лист.

Барвинокъ

   

Владиміръ,

    

Стишковскій

    

Дмитрій,

    

Маланченко

Петръ

 

и

 

Тычино

 

Николай.

2-й

  

РАЗРЯДЪ.

     

'

Ячницкій

 

Вссволодъ,

 

Ренскій

 

Андрей,

 

Максиловичъ

 

Евгеній

Богдановскій

 

Петръ,

 

Доброво.іыкій

 

Лавръ,

 

Ромаскевичъ

 

Михаилъ

Румянцсвъ

 

Николай,

 

Двитковскій

 

Василій,

 

Лудановъ

 

Константивъ,

Максимовичъ

 

Александръ

 

и

 

Парахонскій

 

Николай — переводятся

въ

 

третій

 

классъ.

Подлежать

 

переэкзаменовкамъ:

Воронкевичъ

 

Дмитрій,

 

Дагакевичъ

 

Николай

 

и

 

Коровкевичъ

Сергій — по

 

греческ.

 

яз.

Явовскій

 

Конст.— по

 

русск.

 

яз.

 

письм.

Сотниковъ

 

Иванъ— по

 

ариѳм.

 

и

 

русск.

Автоновъ

 

Сергій— по

 

русск.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм.

3-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Кравченко

 

Василій — по

 

св.

 

исторіи

 

и

 

русс.

 

яз.

 

уст.

Парахонскій

 

Пантел. — по

 

русск.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм

 

и

 

лат.

 

яз.

Каллновскій

 

Василій,

 

Купріевичъ

 

Алексаннръ,

 

Топольекій

Иванъ,

 

Иваницкій

 

Рафаилъ,

 

Шевелевъ

 

Андрей — оставляются

 

на

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ-же

 

классѣ.

Гладкій

 

Григорій,

 

Кушнеревскій

 

Гриторій

 

и

 

Хотимирскій

 

Ѳео-

доръ — не

 

держали

 

экзамена

 

по

 

болѣзпи,

 

предоставляется

 

право

держать

 

экз.

 

послѣ

 

каникулъ.
2
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Пшеничный

 

Владиміръ,

 

Шугаевъ

 

Алексѣй,

 

Гойдеако

 

Паволъ —

увольняются

 

изъ

 

училища,

 

какъ

 

оставшіеся

 

2

 

года

 

въ

 

предыду-

щемъ

 

класс

 

в.

 

Жур.

 

учобн.

 

ком.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

1874

 

г.

 

стр.

 

208.

Дитиненко

 

Василій

 

и

 

Головачевой

 

Георгій— увольняются

 

изъ

училища,

 

какъ

 

оставшіеся

 

2

 

года

 

въ

 

этомъ

 

класеѣ

 

по

 

малоуснѣш-

ности.

 

Жур.

 

учебн.

 

комит.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

1874

 

г.

 

стр.

 

208.

1-й

 

основной

 

классъ:

1-Й

  

РАЗРЯДЪ.

Одинецъ

   

Иванъ,

 

Мисникъ

   

Стефанъ,

 

Финицкій

  

Александръ

 

и

Зубковскій

 

Василій— награждаются

 

похв.

 

лист.

Верещака

 

Григорій

 

и

 

Никитскій

 

Григорій.

2-й

  

РАЗРЯДЪ.

Гукъ

 

Михаилъ,

 

Бардзиловскій

 

Аѳанасій,

 

Осиповъ

 

Александръ,

Эргардтъ

 

Евгеній,

 

Эллапскій

 

Всеволодъ,

 

Богдановскій

 

Андрей,

Элланскій

 

Иванъ,

 

Михайловскій

 

Михаилъ,

 

Кореняка

 

Иванъ,

 

Сви-

риденко

 

Евгеній,

 

Осиповъ

 

Константинъ

 

и

 

Володченко

 

Семеонъ —

переводятся

 

во

 

второй

 

классъ.

Подлежать

 

переэкзаменовка мъ:

Гордіевскій

 

Илья

 

и

 

Васи.тьевъ

 

Алексанръ— по

 

ариѳметикѣ.

Кролевецъ

 

Александръ — по

 

русск.

 

яз.

 

письмен.

Васильевъ

 

Иванъ — по

 

закону

 

Божію.

Крыжановскій

 

Павелъ— по

 

ариѳметикѣ.

Новодворскій

 

Евгеній— по

 

русск.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм.

3-й

  

разрядъ:

Никифоровъ

 

Ѳеодоръ — по

 

зак.

 

Бож.

 

и

 

ариѳмет.

1

 

Барвенко

 

Алексѣй,

 

Пронинъ

  

Василій

  

и

 

Тхоревскій

   

Яковъ—

по

 

русск.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм.

 

и

 

ариѳ.

Корпоуховъ

 

Михаилъ,

 

Горбачевскій

 

Николай

 

и

 

Желѣзняковъ

Владиміръ — оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ.
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Смиринскій

 

Василій— не

 

держалъ

 

экзамена

 

по

 

болѣзни;

 

можѳтъ

держать

 

нослѣ

 

каникулъ.

Дьяченко

 

Максимъ

 

и

 

Геращенко

 

И.іларіонъ — увольняются

 

изъ

училища,

 

какъ

 

оставвашіеся

 

2

 

года

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ-жѳ

 

классѣ.

Журн.

 

учеб.

 

ком.

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ

 

1874

 

г.

 

стр.

 

208.

Матвіевскій

 

Иванъ

 

и

 

Савенко

 

Димитрій — увольняются

 

изъ

 

учи-

лища

 

ио

 

ііалоуспѣшности

 

и

 

малоснособности.

1-й

 

параллельный

 

классъ.

1-Й

    

РАЗРЯДЪ.

Сказка

 

Григорій,

 

Яковлевъ

 

Николай

 

и

 

Шморгунъ

 

Иванъ —

награжд.

 

иохвальн.

 

лист.

Лѣпко

 

Николай,

 

Левицкій

 

Ѳсодоръ,

 

Крачковскій

 

Григорій,

Крутеня

 

Владиміръ

 

и

 

Грабовскій

 

Алексѣй.

2-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Ивавовъ

 

Владиміръ,

 

Пуценко

 

Григорій,

 

Кіянщинъ

 

Александръ,

Гоголевски

 

Александръ,

 

Рева

 

Тиховъ,

 

Неводовскій

 

Александръ,

Гогайловъ

 

Ѳеодоръ,

 

Ивановъ

 

Стефанъ

 

и

 

Синдаровскій

 

Аѳанасій —

переводятся

 

во

 

второй

 

классъ.

Подлежать

 

переэкзаменовкамь:

Тимошевскій

 

Никифоръ — по

 

ариѳметикѣ.

Дмитренко

 

Аѳанасій — по

 

русск.

 

яз.

 

письм.

Ячницкій

 

Лаврентій — по

 

ариѳмет.

Роговскій

 

Алексѣй — по

 

русск.

 

яз.

 

устн.

Зеленецкій

 

Григорій— по

 

закону

 

Божію.

Шапочниковъ

 

Ѳѳодоръ— по

 

русск.

 

яз.

 

устн.

Зѣнченко

 

Тихонъ — по

 

русск.

 

яз.

 

письм.

Кучинскій

 

Владиміоъ

 

—

 

по

 

зак.

 

Бож.

 

и

 

русск.

 

яз.

 

письм.
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3-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Ярошевскій

 

Ѳеодоръ

 

— по

 

руск.

 

яз.

 

устн.

 

и

 

ариѳмст.

Ященко

 

Александръ — но

 

зак.

 

Божію

 

и

 

ариѳмет.

Булгаковъ

 

Сергій— по

 

зак.

 

Бож.,

 

русск.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм.

Антоновъ

 

Борисъ — по

 

зак.

 

Бож.,

 

русск.

 

яз.

 

уст.

 

и

 

письм.

Богдановскій

 

Петръ,

 

Владимірскій

 

Георгій,

  

Чудновскій

 

Нико-

лай

 

и

 

Смоленскій

 

Николай — по

 

ариѳм.,

   

русск.

 

яз.

   

уст.

 

и

 

письм.

Тимоновскій

 

Николай

 

и

 

Кибальчичъ

 

Ѳоодоръ — оставляются

 

на

повторительный

 

курсъ.

Томилко

 

Иванъ — не

 

держалъ

 

экз.

 

по

 

болѣвнн;

 

можотъ

 

держать

послѣ

 

кавикулъ.

ПопченкоМихаилъ— увольняется

 

изъ

 

ѵчилища

 

по

 

малоуспѣганости.

Приготовительный

  

классъ:

1-Й

   

РАЗРЯДЪ.

Волевачъ

 

Ваеилій — награжд.

 

книгой.

Данилѳвичъ

 

Михаилъ,

 

Стоиановскій

 

Викторъ

 

и

 

Свіонтницкій

Николай— награжд.

 

похвал,

 

лист.

Грабовскій

 

Вячеславъ,

 

Чудновскій

 

Владиміръ,

 

Лукашевичъ

Дмитрій,

 

Крещановскій

 

Иванъ,

 

Шекунъ

 

Григорій,

 

Тетеринъ

 

Вла-

диславъ

 

и

 

Давпдовичъ

 

Неофитъ.

2-й

    

РАЗРЯДЪ.

Бузина

 

Николай,

 

Нѣговскій

 

Михаилъ,

 

Самойловичъ

 

Михаилъ,

Минькевичъ

 

Антоній,

 

Левтринскій

 

Дмитрій,

 

Гойденко

 

Семенъ,

Ладонко

 

Петръ,

 

Мокіевскій-Зубокъ

 

Владиміръ,

 

Колесниковъ

 

Ва-

силій,

 

Мыславскій

 

Владиміръ,

 

Крицкій

 

Иванъ,

 

Спицкій

 

Николай,

Пиневичъ

 

Иванъ,

 

Крестинскій

 

Григорій,

 

Садовскій

 

Гсоргій,

 

и

Иващенко

 

Виталій — переводятся

 

въ

 

первый

 

классъ.
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Подлежать

 

переэкзаменовкам

 

ъ:

Захвалинскій

 

Григорій — по

 

зак.

 

Божію.

Галаганъ

 

Димитрій,

 

Каминскій

 

Иванъ,

 

Нагорскій

 

Петръ,

 

Куле-

ліовъ

 

Прокофій

 

и

 

Краснопольскій

 

Василій — но

 

русск.

 

яз.

 

письм.

Криницкій

 

Ѳлодоръ— по

 

зак.

 

Бэжію.

Мевайловъ

 

Михаилъ

 

— по

 

русск.

 

яз.

 

письм.

Самойловичъ

 

Василій—

 

по

 

закону

 

Божію

Фракунъ

 

Николай— но

 

ариѳметикѣ.

Кривошей

 

Нотръ — но

 

русск.

 

яз.

 

устн.

 

и

 

письм.

Каминскій

 

Ѳедоръ

 

-

 

по

 

а»иѳм.

 

и

 

русск.

 

яз.

 

письм.

Голубцевъ

 

Николай— по

 

закону

 

Бож.

 

и

 

русск.

 

яз.

 

письм.

3-Й

    

РАЗРЯДЪ.

Шкляръ

 

Кириллъ — по

 

закону

 

Бож.

 

и

 

ариѳмет.

ІІѢвснь

 

Василій-по

 

ариѳм.

 

и

 

русск.

 

яз.

 

усг.

 

и

 

письм.

Святскій

 

Димитрій,

 

Зѣнькевичъ

 

Павелъ,

 

Колосковъ

 

Сергій,

Шугаевъ

 

Димитрій,

 

Шкретковскій

 

Анатолій,

 

Богдановскій

 

Митр.—

оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ-же

 

классѣ.

Голубцовъ

 

Ѳеодосій— не

 

держалъ

 

экз.

 

по

 

болѣзни,

 

можетъ

 

дер-

жата

 

послѣ

 

каникулъ.

Шестериковъ

 

Николай,

 

Тупатиловъ

 

Потръ,

 

Левицкій

 

Михаилъ,

Бурнсвскій

 

Константинъ,

 

Слюсаревскій

 

Николай — переводятся

 

въ

первый

 

классъ.

Чудвовскій

 

Григорій— увольняется

 

изъ

 

училища

 

по

 

малоспо-

собности.

Получены

    

въ

 

консисторіи

   

деньги:

   

а)

  

свѣчной

  

прибыли

   

отъ
■

кладбищныхъ

 

церквей

 

отъ

 

и.- д.

 

благочиннаго

 

Петра

 

Виноград-

скаго

 

3

 

руб.;

 

б)

 

спеціа.тьнаго

 

сбора

 

на

 

воспособленіе

 

бѣдному

духовенству

   

отъ

  

благочиннаго

 

Андрея

 

Виницкаго

 

3

 

руб;

   

в)

 

на
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улучшевіѳ

 

быта

 

православныхъ

 

поклонниковъ

 

въ

 

палсстинѣ

 

отъ

благочиннаго

 

Николая

 

Рознатовскаго

 

(Коз.

 

у.)

 

2

 

руб.

 

42

 

коп.,

Михаила

 

Лебонцова

 

3

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

Адріана

 

Доброгаова

 

1

 

руб.,

Самуила

 

Имнгенецкаго

 

7

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

Михаила

 

Виницкаго

 

9

 

р.

46

 

коп.,

 

Николая

 

Яцеяко

 

5

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

Павла

 

Булгакова

 

2

 

р.

30

 

коп.,

 

Димитрія

 

Стопановекаго

 

4

 

руб.

 

39

 

коп.,

 

Александра

Гурскаго

 

4

 

руб.

 

72

 

коп.,

 

Николая

 

Максимовича

 

5

 

руб.

 

21коп.,

Стмоона

 

Серединскаго

 

6

 

руб.,

 

Стефана

 

Матусевича

 

5

 

руб.,

 

Саввы

Вишвевскаго

 

4

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

Андрея

 

Виницкаго

 

1

 

руб.

 

37

 

коп.,

настоятеля

 

Козел ецка го

 

монастыря,

 

игумена

 

Сергія

 

50

 

коп.,

 

Евти-

хія

 

Бордоноса

 

3

 

руб.

 

70

 

к.,

 

Петра

 

Крещановскаго

 

3

 

р.

 

80

 

к.,

Андрея

 

Васильева

 

3

 

руб.

 

37

 

кои.,

 

Михаила

 

Діомидова

 

6

 

руб.,

Іоанна

 

Борзаковскаго

 

2

 

руб.,

 

Евфимія

 

Лебедев

 

і

 

2

 

руб.,

 

и.

 

д.

благочиннаго

 

Петра

 

Виноградскаго

 

1

 

руб.

 

77

 

коп.;

 

г)

 

въ

 

до-льзу

православныхъ

 

святой

 

земли

 

отъ

 

настоятеля

 

Николаевской

 

церкви

города

 

Чернигова,

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Буримова

 

17

 

руб.

 

50

 

коп.,

причта

 

Черниговскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

38

 

руб.

 

5

 

коп.,

 

свя-

щенника

 

Черниговской

 

Казанской

 

одиновѣрческой

 

церкви,

 

Алек-

сандра

 

Дмитревскаго

 

3

 

руб.,

 

церковнаго

 

старосты

 

Димитріевской

церкви

 

села

 

Чсрнотичъ

 

дворянина

 

Ивана

 

Разумѣенка

 

5

 

р.,

 

свя-

щенника

 

единовѣрческой

 

церкви

 

слободы

 

Радули,

 

Александра

Кудрявцева

 

7

 

руб.,

 

Евтихія

 

Бордоноса

 

26

 

руб

 

25

 

коп.,

 

Петра

Крещановскаго

 

41

 

руб.

 

6

 

коп.,

 

Андрея

 

Васильева

 

11

 

руб.,

 

и.

 

д.

благочиннаго

 

Петра

 

Виноградскаго

 

21

 

руб.

 

23

 

коп.,

 

Михаила

Гораина

 

7

 

руб.,

 

Михаила

 

Виницкаго

 

59

 

руб.

 

85

 

коп.,

 

Михаила

Гораина

 

3

 

руб.

 

33

 

коп.,

 

Александра

 

Гурскаго

 

49

 

руб.

 

68

 

коп.,

Павла

 

Булгакова

 

20

 

руб.,

 

Петра

 

Цыганкова

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.,

Іоакна

 

Баку

 

реви

 

ча

 

66

 

руб.

 

40

 

кон.;

 

д)

 

въ

 

пользу

 

иострадав-

шихъ

 

отъ

 

землетрясенія

 

православныхъ

 

жителей

 

острова

 

Занте

отъ

 

благочинвыхъ:

 

Андрея

 

Ивашутича

   

5

 

руб.

 

27

 

коп.,

   

Апдрея
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Васильева

 

1

 

руб.

 

55

 

к.,

 

Николая

 

Рознатовскаго

 

(Коз.

 

у.)

 

12

 

р.

39

 

коп.;

 

е)

 

добавочваго

 

собора

 

по

 

выпискѣ

 

ЕпархіальныхъИзвѣ-

стій

 

отъ

 

благочиннаго

 

Сѵяоона

 

Русановича

 

7

 

руб.,

 

Андрея

 

Ива-

шутича

 

7

 

руб.

 

и

 

добавочнаго

 

сбора

 

но

 

вынискѣ

 

пробѣльныхъ

листовъ

 

для

 

церковнаго

 

письмоводства

 

45

 

руб.

 

30

 

коп.;

 

ж)

 

недо-

имки

 

за

 

выписываемые

 

пробѣльные

 

листы

 

отъ

 

благочиннаго

 

Нико-

лая

 

Яценко

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

I.

 

БуримОВЪ.

ПІ.

 

ОБЪЯВJEHE.
Отъ

 

Министерства

 

Финансовъ.

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденваго

 

13

 

ноября

 

1892

 

года

Положенія

 

Комитета

 

Министровъ,

 

окончательнымъ

 

срокомъ

 

для

обмѣна

 

государственныхъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

прижнихъ

 

образ-

цовъ

 

50

 

руб.,

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.,

 

5

 

руб.,

 

3

 

руб.

 

и

 

1

 

руб.

 

до-

стоинствъ,

 

выпущенныхъ

 

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

Указа

 

13

февраля

 

1S68

 

года,

 

а

 

равно

 

и

 

25

 

руб.

 

билетовъ,

 

выпущенныхъ

на

 

основаніа

 

Высочайшаго

 

Указа

 

3

 

октября

 

1880

 

года,

 

назна-

чено

 

1-е

 

мая

 

1894-

 

года.

По

 

истеченіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

прежнихъ

 

образ-

цовъ

 

не

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

казенные

 

платежи

 

и

 

но

 

обяза-

тельны

 

къ

 

обращенію

 

между

 

частными

 

лицами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

бялетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

коихъ

прекращается

 

1

 

мая

 

1894

 

года:

1)

 

Выпущенныхъ

 

по

 

Указу

 

13

 

февраля

  

1868

 

года:

50

 

рублеваго

 

достоинства,

 

съпортретомъ

 

Императора

 

Петра

 

1-го.
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25

 

рублеваго

   

достоинства,

    

съ

    

портротояъ

    

Царя

    

Алоксѣя

Михаиловича.

10

   

рублеваго

    

достоинства,

    

съ

 

портретомъ

    

Царя

    

Михаила

Ѳеодоровича.

5

 

рублеваго

 

достоинства,

 

съ

 

портретомъ

 

Великаго

 

Князя

 

Дмит-

ріи

 

Донскаго.

3

 

рублеваго

 

достоинства

  

1

  

годъ

 

выпуска

 

помѣщенъ

 

посрединѣ

1

         

„

                  

„

          

)

  

оборотной

 

стороны

 

билетовъ.

2)

 

Выпущенныхъ

 

по

 

Ткйау

 

20

 

октября

 

1880

 

года

25

 

рублеваго

 

достоинства —бѣлаго

   

цвѣта

 

безъ

  

всякихъ

 

укра-

піеніии

 

иечати

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ.

гО

Иеч.

   

доев.:

 

14

 

іюля

   

1893

  

года.

 

Цензоръ,

 

инсиекторъ

   

классовъ

   

и

   

законоучитель

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

   

священникъ.

   

Аѳанасій

  

Іцпатииооъ.

   

Черниговъ.
Типогрифія

 

ГуГіерискагѵ

 

Правленія.



jp

 

ПРИБАВЛЕНІЕ =
къ

ЧЕРНИГОВСКЙШЪ

 

ІШІШВЫИ

 

шспшь.
(ГОДЪ

  

XXXIII).

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15

 

іюля

     

—

 

къ

 

№

 

Mfrsgy

 

1893

 

года.

Содерканіе:

 

Извѣстіе

 

о

 

состоянін

 

здоровья

 

Преосвященнѣйшаго

 

Оергія.

 

— Блаэсенный

Игорь

 

Ольговпчъ,

 

князь

 

новгородсѣверскій

 

и

 

великій

 

князь

 

кіевскій

(продолженіе). — Онисаніе

 

ризницы

 

и

 

библіотеки

 

Троицкаго

 

Архіерей-

скаго

 

дома

 

(продоляіеніе).— Извѣстія

 

и

 

замѣтки.— Объявленіѳ

■ '"

 

"

 

'"

              

""

        

ідт

 

ѵ

 

Уі

   

'"

                   

""

                

'

   

~

     

I

Извѣстіе

 

о

 

состояиіи

 

здоровья

   

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія.

Влагодареніе

 

Богу,

 

здоровье

 

Преосвященнѣйшаго

Сергія

 

замѣтнымъ

 

образомъ

 

постепенно

 

возстановляется.

Владыка

 

уже

 

нѣсколько

 

дней

 

можетъ

 

хотя

 

и

 

съ

 

помощью

другихъ

 

вставать

 

съ

 

постели,

 

ходить

 

но

 

комнатѣ,

 

сидѣть

на

 

балконѣ

 

и

 

заниматься

 

нѣкоторыми

 

найболѣе

 

важ-

ными

 

дѣлами

 

по

 

управленію

 

епархіею.

Блаженный

  

Игорь

  

Ольговичъ.

  

князь

   

нозгородсѣверскій

   

и

великій

 

князь

 

кіевскій.

(ІІродолженіе).

IT.

Скажемъ

 

объ

 

отцѣ

 

и

 

братьяхъ

 

Игоря

 

Ольговича

 

и

 

объ

 

отно-

шеніяхъ

 

межъ

 

братьями.

Отецъ

 

его

 

Олегъ

 

Святославичъ —личность

 

очень

 

замѣтная

 

среди

князей

 

того

 

времени:

 

мужественный,

 

воинственный

 

и

 

суровый,

 

онъ



памятенъ

 

своей

 

превратной

 

судьбой

 

и

 

частымъ

 

нарушеніемъ

 

вну-

тронняго

 

мира

 

земли.

 

Долгое

 

время

 

онъ

 

домогался

 

черниговскаго

княжества,

 

котораго

 

не

 

давали

 

ему

 

дяди,

 

Ярославичи,

 

и

 

двоюрод-

ный

 

братъ,

 

Владиміръ

 

Всеволодовичъ

 

Мономахъ:

 

не

 

разъ

 

Олѳгъ

брался

 

за

 

оружіо,

 

но

 

тернѣлъ

 

неудачи

 

на

 

войнѣ,

 

напримѣръ

 

пора-

женіе

 

на

 

Нежатиной

 

нивѣ

 

(6);

 

скитался

 

то

 

въ

 

отдаленной

 

Тмутро-

кани,

 

то

 

въ

 

нредѣлахъ

 

Греціи;

 

воротясь

 

въ

 

Русь,

 

онъ

 

снова

взялся

 

за

 

оружіе,

 

неоднократно

 

приводилъ

 

половцевъ

 

на

 

черни-

говское

 

княжество,

 

въ

 

качествѣ

 

своихъ

 

союзниковъ,

 

причомъ

 

поз-

волялъ

 

имъ

 

грабежи

 

и

 

плѣнснія.

 

Олега

 

очень

 

строго

 

осуждали

за

 

союзъ

 

съ

 

Половцами;

 

про

 

него

 

говорили,

 

что

 

онъ

 

„мечемъ

 

ко-

валъ

 

крамолу";

 

его

 

прозвали

 

вмѣсто

 

Святославича

 

„Горислави-

чемъ".

 

т.

 

е.

 

княиемъ

 

несчастливой,

 

печальной

 

памяти.

 

Но

 

спра-

ведливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

Олегъ

 

но

 

безъ

 

права

 

домогался

чсрниговскаго

 

княжества:

 

въ

 

свое

 

время

 

въ

 

Чорниговѣ

 

сидѣлъ

его

 

отецъ,

 

значить

 

Олегъ

 

домогался

 

вотчины.

 

И

 

онъ

 

наконедъ

доетигъ

 

своей

 

цѣли,

 

изгнавъ

 

силой

 

изъ

 

Чернигова

 

Владиміра

Мономаха,

 

и

 

самъ

 

сѣвъ

 

на

 

его

 

мѣсто;

 

но

 

сидѣлъ

 

на

 

немъ

 

не

долго,

 

вынужденный

 

уступить

 

его

 

старшему

 

брату,

 

Давыду

 

Свя-

тославичу.

 

Въ

 

1097

 

году

 

старшіе

 

русскіе

 

князья

 

собрались

 

на

съѣздъ

 

въ

 

городъ

 

Любечъ,

 

на

 

родину

 

прѳподобнаго

 

Антонія,

старинный

 

черниговскій

 

городъ.

 

„Зачѣмъ

 

мы— говорили

 

здѣсь

князья

 

— губимъ

 

русскую

 

зомдю,

 

враждуя

 

другъ

 

съ

 

другомъ?

 

За-

чѣмъ

 

даемъ

 

грабить

 

ее

 

Половцамъ 1?

 

Будемъ

 

отнынѣ

 

одинодушвы.

будомъ

 

сообща

 

соблюдать

 

землю,

 

и

 

пусть

 

каждый

 

князь

 

доволь-

ствуется

 

своей

 

вотчиной".

 

Такъ

 

разсудили

 

князья

 

и

 

поцѣловали

крѳстъ

 

другъ

 

другу

 

на

 

толъ,

 

что

 

каждый

 

будетъ

 

доволенъ

 

своей

вотчиной:

 

Давыду

 

Святославичу

 

данъ

 

Черпиговъ,

 

а

 

Олегу — Нов-

городъ-Сѣворскій.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

Олегъ

 

Святославичъ

 

жилъ

 

спо-

койнѣо,

   

а

 

въ

 

послѣдній

    

годъ

 

жизни,

 

вмѣстѣ

    

съ

   

Владиміромъ
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Мономахомъ

 

и

 

съ

 

другими

 

родственными

 

князьями,

 

праздновалъ

общерусскій

 

праздникъ, — братскій

 

праздникъ

 

мира

 

и

 

любви.

 

Именно

въ

 

1115

 

году,

 

мая

 

1

 

дня,

 

въ

 

Вышгородѣ

 

что

 

подъ

 

Кісвжъ,

 

была

освящена

 

новая

 

каменная

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

князей— братьевъ

Бориса

 

и

 

Глѣба;

 

назавтра

 

2

 

мая

 

въ

 

эту

 

новую

 

церковь

 

были

перенесены

 

мощи

 

св.

 

мучениковъ

 

изъ

 

прежней

 

деревянной

 

церкви

въ

 

томъ

 

же

 

Вышгородѣ.

 

На

 

торжествѣ

 

поренесенія

 

Мономахъ

 

и

Олегъ

 

слегка

 

поспорили

 

вотъ

 

по

 

какому

 

поводу:

 

великій

 

князь,

Владиміръ

 

Мономахъ,

 

желалъ,

 

чтобы

 

мощи

 

св.

 

братьевъ

 

были

поставлены

 

среди

 

храма

 

подъ

 

особый

 

серебряный

 

навѣсъ( ;,теремъ"),

который

 

имѣлъ

 

быть

 

выстроенннмъ

 

на

 

счотъ

 

великаго

 

князя;

 

Олегъ

же

 

Святославичъ

 

съ

 

братомъ

 

Давыдомъ

 

желали

 

поставить

 

гроб-

ницы

 

мучениковъ

 

у

 

правой

 

стѣны

 

храма,

 

въ

 

особомъ

 

углубленіи

(„комарѣ"),

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

было

 

намѣчово

 

еще

 

отцомъ

ихъ,

 

Святославомъ

 

Ярославичемъ.

 

(7).

 

Но

 

само

 

собою

 

разумѣется,

что

 

долго

 

разногласить

 

о

 

такомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

приходилось:

 

непри-

лично,

 

неумѣстно

 

было

 

бы

 

это

 

въ

 

торжественный

 

праздникъ,

 

у

гробовъ

 

св.

 

мучениковъ;

 

да

 

и

 

самый-то

 

споръ

 

Мономаха

 

и

 

Олега

происходилъ

 

собственно

 

отъ

 

великаго

 

усердія

 

ихъ

 

обоихъ

 

къ

 

па-

мяти

 

св.

 

мучениковъ

 

князей:

 

такой

 

споръ

 

не

 

трудно

 

было

 

уладить.

Митрополитъ

 

и

 

епископы,

 

бывшіе

 

на

 

торжествѣ,

 

предложили

князьямъ

 

рѣшить

 

разногласіе

 

жребіемъ,

 

какъ

 

особымъ

 

видомъ

 

суда

Божія.

 

Положили

 

два

 

жеребья

 

на

 

престолѣ

 

въ

 

алтарѣ,

 

Монома-

ховъ

 

и

 

Олеговъ;

 

вынулся

 

жеребій

 

Олега,— и

 

тогда

 

гробницы

 

муче-

никовъ

 

были

 

поставлены

 

въ

 

стѣнномъ

 

углубленіи

 

цс*>кви.

 

Послѣ

церковной

 

службы

 

слѣдовало

 

богатое

 

угощеніе

 

отъ

 

князей

 

духо-

венству,

 

боярамъ

 

и

 

всѣмъ

 

людямъ:

 

праздновали

 

весело

 

три

 

дня,

послѣ

 

чего

 

князья

 

разъѣхались

 

въ

 

полномъ

 

согласіи

 

и

 

любви.

Впоелѣдствіи

 

Владиміръ

 

Мономахъ

 

оковалъ

 

гробницы

 

св.

 

Бориса

и

 

Глѣба

 

золотомъ

   

да

 

серебромъ,

   

равно

 

и

 

стѣняые

   

своды,

   

подъ
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коими

 

онѣ

 

стояли.

 

Такъ

 

усердно

 

чтили

 

русскіѳ

 

князья

 

святыхъ

братьевъ— мучениковъ!

 

У

 

ихъ

 

гробницъ

 

они

 

сами

 

живѣе

 

чувство-

вали

 

братскую

 

любовь.

Вскорѣ

 

послѣ

 

вышгородскаго

 

праздника

 

скончался

 

Олегъ

 

Овл-

тославичъ

 

(1

 

авг.

 

1115

 

г.),

 

и

 

погрѳбенъ

 

въ

 

Черниговѣ,

 

въОиас-

скомъ

 

соборѣ.

Его

 

старшимъ

 

сыномъ

 

былъ

 

Всѳволодъ,

 

серодпимъ

 

Игорь,

 

нашъ

блаженный

 

князь,

 

а

 

младшимъ— Святославъ.

 

Отъ

 

этихъ

 

сыновей

Олега

 

всѣ

 

потомки

 

ихъ,

 

да

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

черниговскіо

 

князья

стали

 

называться

 

Ольговичами.

 

Будучи

 

вотчинниками

 

родиаго

княжества

 

черниговскаго,

 

они

 

не

 

отказывались

 

и

 

отъ

 

владѣнія

Еіевомъ,

 

когда

 

находили,

 

что

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

родовому

старшинству

 

имѣетъ

 

на

 

то

 

право:

 

„вѣдь

 

мы

 

одного

 

отца

 

дѣти".

говаривали

 

Ольговичи

 

Мономаховичамъ,

 

то

 

ость

 

имѣемъ-де

 

общаго

родоначальника

 

съ

 

вами.

 

Да

 

и

 

Днѣпръ

 

не

 

такая

 

граница,

 

чтобы

рѣзко

 

раздѣлять

 

черниговскую

 

область

 

и

 

кіевскую:

 

на

 

дѣлѣ

 

выхо-

дило,

 

что

 

Днѣпръ

 

скорѣе

 

сближаетъ

 

Чорниговъ

 

съ

 

Кіевомъ,

 

чѣмъ

раздѣляетъ;

 

къ

 

Кіеву

 

течетъ

 

и

 

главная

 

рѣка

 

черниговской

 

обла-

сти

 

Десна,

 

впадающая

 

въ

 

Днѣпръ

 

подъ

 

самымъ

 

Кіевомъ.

Всеволодъ

 

Ольговичъ,

 

старшій

 

и:-,ъ

 

братьевъ,

 

былъ

 

князь

 

пред-

аріимчивый,

 

ловкій

 

и

 

изворотливый,

 

но

 

нритомъ

 

не

 

искренній,

непрямой

 

чоловѣкъ.

 

Онъ

 

насильственно'

 

завладѣлъ

 

Черни говомъ,

изгнавъ

 

оттуда

 

дядю

 

Ярослава

 

Святославича,

 

умертвивъ

 

вѣрныхъ

бояръ

 

его

 

и

 

иограбя

 

ихъ

 

домы;

 

не

 

довольствуясь

 

этнмъ

 

владѣ-

віемъ,

 

онъ

 

хотѣлъ

 

получить

 

себѣ

 

еще

 

Кіовъ,

 

и

 

дѣйствительно

получилъ

 

ого,

 

изгнавъ

 

оттуда

 

опять

 

также

 

силой

 

Мономахова

сына

 

Вячеслава.

 

При

 

этомъ

 

случаѣ

 

Всеволодъ

 

обѣщалъ

 

брату

Игорю

 

Ольговичу

 

посадить

 

его

 

въ

 

Чорниговѣ

 

на

 

свое

 

мѣсто,

 

но

не

 

сдержалъ

 

слова,

   

посадилъ

  

въ

 

номъ

 

двоюроднаго

  

брата,

 

Вла-
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диміра

 

Давыдовича.

 

Вотъ

 

первая

 

обида

 

князю

 

Игорю

 

отъ

 

роднаго

брата,

 

отъ

 

великаго

 

князя

 

кіевскаго!

 

Дѣлалъ

 

это

 

Всеволодъ

 

Ольго-

вичъ

 

въ

 

своихъ

 

особыхъ

 

видахъ:

 

хотѣ.іъ

 

ссорить

 

родныхъ

 

братьевъ

съ

 

двоюродными,

 

чтобы

 

ссбѣ

 

самому

 

извлекать

 

выгоды

 

изъ

 

ихъ

нбладовъ.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

великій

 

кня?ь,

 

враждуя

 

съ

 

одними

Мономаховичами,

 

заискивалъ

 

у

 

другихъ,

 

именно

 

у

 

ИзяслэваМсти-

славича,

 

внука

 

Мономахова,

 

князя

 

весьма

 

храбраго,

 

предприим-

чивая

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

отношѳніяхъ

 

даровитаго,

 

который

 

при

 

точъ

же

 

былъ

 

родной

 

братъ

 

супруги

 

Всеволода.

 

Онъ

 

дѣйствительно

пріобрѣлъ

 

на

 

свою

 

сторону

 

Изяслава

 

Мстиславича:

 

зять

 

и

 

шуринъ

жили

 

по

 

большей

 

части

 

въ

 

ладахъ;

 

Изяславъ

 

и

 

княжескій

 

свой

столъ

 

имѣлъ

 

не

 

подалеку

 

отъ

 

Кіева,

 

именно

 

въ

 

Переяславлѣ.

Сотозъ

 

сильнѣйшаго

 

Ольговича

 

и

 

даровитѣйшаго

 

Мономаховича

былъ

 

благотворенъ

 

для

 

общаго

 

земскаго

 

мира

 

и

 

выгодонъ

 

лично

для

 

нихъ.

За

 

то

 

родные

 

братья

 

великаго

 

князя,

 

Игорь

 

и

 

Святославъ

Ольговичи

 

не

 

были

 

имъ

 

довольны;

 

они

 

чувствовали

 

себя

 

обижен-

ными

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

получили

 

отъ

 

него

 

ни

 

Чернигова,

 

ни

 

Переяс-

лавля,

 

тѣмъ,

 

что

 

лучшія

 

волости

 

вокругъ

 

Кіева

 

онъ

 

предостав-

лялъ

 

своему

 

сыну

 

да

 

жонинымъ

 

роднымъ.

 

Братья

 

говорили

 

съ

неудовольствіемъ

 

про

 

великаго

 

князя,

 

роднаго

 

старшаго

 

брата:

„нашъ

 

братъ

 

великій

 

князь

 

имѣетъ

 

любовь

 

со

 

Метиславичами,

 

со

своими

 

шурьями,

 

а

 

съ

 

нашими

 

врагами,

 

посажалъ

 

ихъ

 

вокругъ

себя

 

на

 

безголовьо

 

намъ,

 

да

 

и

 

себѣ

 

на

 

безмѣстье".

 

Пробовали

они

 

насильно

 

отнять

 

въ

 

свою

 

пользу

 

Переяславль,

 

неоднократно

нападали

 

на

 

городъ

 

и

 

волость

 

переяславскую,

 

но

 

не

 

имѣлиуспѣха,

только

 

разсердили

 

своего

 

брата

 

и

 

его

 

шурина;

 

подъ

 

конецъ

 

млад-

гаіѳ

 

Ольговичи

 

должны

 

были

 

не-хогя

 

остаться

 

при

 

тѣхъ

 

мало

значительныхъ

 

волостяхъ,

 

которыя,

 

въ

 

прибавку

 

къ

 

ихъ

 

корен-

нымъ

 

вотчинамъ

 

были

 

предоставлены

 

имъ

 

отъ

 

великаго

 

князя

 

(8).
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Между

 

собою

 

Игорь

 

и

 

Святославъ

 

Ольговичи

 

жили

 

всегда

 

въ

наилучшихъ,

 

истинно

 

братскихъ

 

отногасніяхъ:

 

взаимная

 

любовь

 

и

общая

 

обида

 

отъ

 

старшаго

 

брата

 

всо

 

больше

 

сближали

 

ихъ;

 

един-

ственнымъ

 

другомъ,

 

всегда

 

вѣрнымъ

 

и

 

неизмѣннымъ

 

для

 

Игоря

Ольговича

 

только

 

и

 

былъ.

 

что

 

младшій

 

его

 

братъ,

 

Святославъ.

Впрочемъ

 

и

 

къ

 

старшему

 

брату,

 

къ

 

великому

 

князю,

 

Игорь

 

Ольго-

вичъ

 

остался

 

въ

 

отношеніяхъ

 

обычно

 

яочтительныхъ,

 

почти

 

всегда

ходилъ

 

въ

 

его

 

волѣ,

 

успѣгано

 

дѣлалъ

 

по

 

его

 

приказанію

 

далекіе

воинскіе

 

походы,

 

каі;ъ-то:

 

въ

 

Галицкую

 

землю

 

и

 

въ

 

Польшу.

 

Съ

своей

 

стороны

 

великій

 

князь

 

пожелалъ

 

наконецъ

 

оказать

 

Игорю

Ольговичу

 

нѣкоторое

 

расположено:

 

онъ

 

обѣщалъ

 

ому

 

передать

свою

 

великокняжескую

 

власть

 

въ

 

Кіевѣ;

 

онъ

 

дѣйствительно

 

объ-

явилъ

 

свою

 

волю

 

насчотъ

 

наслѣдованія

 

великокняжескаго

 

стола

князьямъ

 

и

 

кіевляналъ,

 

а

 

послѣднихъ

 

заставилъ

 

дать

 

присягу

въ

 

томъ,

 

что

 

ио

 

кончинѣ

 

его

 

они

 

нризнаютъ

 

брата

 

его,

 

Игоря,

въ

 

достоинствѣ

 

великаго

 

князя

 

(9).

Но

 

одно

 

дѣло— обѣщать.

 

а

 

другое— вѣрно

 

обезпочпть

 

испол-

неніе

 

обѣщанія.

 

Положимъ,

 

великій

 

князь

 

Всеволодъ

 

Ольговичъ

обѣщалъ:

 

но

 

искренно

 

ли

 

согласились

 

князья

 

и

 

кіовляне

 

на

 

при-

знаке

 

Игоря

 

велилимъ

 

князеиъ?

 

Исполнятъ

 

ли

 

они

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

волю

 

великаго

 

князя

 

прежняго

 

и

 

вновь

 

назпачаемаго?

 

Одер-

жать

 

ли

 

даже

 

присягу

 

свою

 

кіевляне?

 

Вотъ

 

вопросы,

 

которые

естественно

 

возникали

 

для

 

Игоря

 

Ольговича

 

и

 

брата

 

его

 

Свято-

слава,

 

для

 

ихъ

 

дружины

 

и

 

для

 

нѳмногихъ

 

искреннихъ

 

привер-

женцевъ

 

Ольговичей

 

въ

 

Рііевѣ.

Событія

 

не

 

замедлили

 

дать

 

отвѣтъ

 

на

 

сомнительные

 

вопросы.

Оказалось,

 

что

 

искренняго

 

согласія

 

на

 

распоряженіе

 

Всеволода

Ольговича

 

не

 

было

 

ни

 

у

 

князей,

 

ни

 

у

 

кіовлянъ;

 

оказалось,

 

что

одной

 

воли

 

великаго

 

князя

 

было

 

еще

 

недостаточно

 

для

 

того,

 

чтобы



—

 

455

 

—

ова

 

сбылась

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Желанія

 

князей

 

Ольговичей

 

вовсѳ

не

 

исполнились;

 

дѣло

 

кончилось

 

полнымъ

 

несчастіемъ

 

для

 

Игоря

Ольговича.

Глядя

 

на

 

все

 

это

 

дѣло

 

издалека,

 

но

 

завершеніи

 

событій,

 

и

вспоминая

 

печальную

 

судьбу

 

блаженнаго

 

Игоря

 

въ

 

Кіевѣ,

 

невольно

скажешь

 

теперь:

 

„лучше

 

было

 

бы

 

ему

 

не

 

встуііать

 

въ

 

этотъ

 

шум-

ный

 

Кіевъ,

 

на

 

эту

 

скользкую

 

дорогу

 

добыванія

 

воликокняжескаго

стола:

 

вѣдь

 

ему

 

приходилось

 

именно

 

добывать"

 

его

 

съ

 

усиліями,

а

 

не

 

то,

 

чтобы

 

сиокойно

 

наслѣдовать".

 

Такъ

 

думается

 

по

 

чело-

вѣчески,

 

да

 

послѣ

 

уже

 

совершѳнія

 

всѣхъ

 

событій.

 

Но

 

Промыслъ

Божій

 

судилъ

 

иную

 

дорогу,

 

иную

 

послѣднюю

 

цѣль

 

для

 

князя

Игоря

 

Ольговича.

Т.

Великій

 

князь

 

Всеволодъ

 

Ольговичъ,

 

послѣ

 

семилвтняго

 

кня-

женія

 

въ

 

Кіевѣ,

 

скончался

 

1

 

августа
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года

 

въ

 

Вышгородѣ,

гдѣ

 

и

 

погребѳнъ

 

въ

 

церкви

 

св.

 

мучениковъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

князь

 

Игорь

 

Ольговичь,

 

отдявъ

 

послѣдній

 

хри-

стіанскій

 

долгъ

 

почившему

 

брату,

 

вступилъ

 

на

 

другой

 

же

 

день

послѣ

 

кончины

 

Всеволода

 

въ

 

Еіевъ,

 

вмѣетѣ

 

съ

 

братомъ

 

Свято-

славомъ

 

и

 

съ

 

дружиной.

 

Новый

 

великій

 

князь

 

начинаетъ

 

дѣй-

ствовать

 

безъ

 

промодленія,

 

рѣшительно:

 

онъ

 

опирается

 

на

 

выра-

жепную

 

волю

 

покойваго

 

брата

 

и

 

на

 

данную

 

кіевлянами

 

присягу;

его

 

дѣло

 

было

 

правое.

Прежде

 

всего

 

воликій

 

князь

 

созвалъ

 

лучгаихъ

 

кіевскихъ

 

людей

на

 

вѣче,

 

на

 

Ярославовъ

 

дворъ,

 

и

 

потребовалъ

 

отъ

 

нзхъ

 

Новой

присяги

 

на

 

вѣрность

 

себѣ,

 

что

 

и

 

было

 

исполнено

 

призванными

лучшими

 

людьми

 

Еіева.

 

Не

 

много

 

времени

 

снастя,

 

въ

 

тотъ

 

же

самый

 

день

 

стало

 

собираться

 

другое

 

вѣче

 

въ

 

иномъ

 

но

 

обычномъ

мѣстѣ,

 

у

 

такъ

 

называемой

   

Туровой

 

божницы,

   

на

 

этотъ

   

разъ

 

по
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собственной

 

волѣ

 

вѣчниковъ:

 

такое

 

вѣче

 

было

 

уже

 

не

 

правиль-

нее,

 

незаконное.

 

Ообравшіеся

 

люди

 

послали

 

сказать

 

вешкому

князю,

 

чтобы

 

овъ

 

пріѣхалъ

 

къ

 

нимъ

 

на

 

вѣче.

 

Игорь

 

Ольговичъ

ве

 

отказался

 

выслушать

 

жоланія

 

и

 

этого

 

новаго

 

вѣча

 

кіевлянъ;

овъ

 

сѣлъ

 

на

 

коня

 

и

 

поѣхалъ

 

къ

 

вѣчу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братомъ

 

Свл-

тославомъ;

 

не

 

много

 

не

 

доѣ.іжая

 

до

 

Туровой

 

божницы,

 

великій

князь

 

остановился,

 

нашелъ

 

приличнѣе

 

выслать

 

для

 

иереговоровъ

съ

 

участниками

 

вѣча

 

своего

 

брата,

 

а

 

самъ

 

сталъ

 

дожидаться

 

его

возвращенія.

Когда

 

Святославъ

 

Ольговичъ

 

подъѣхалъ

 

къ

 

вѣчу

 

и

 

спросилъ,

чего

 

тамъ

 

желаютъ,

 

то

 

получілъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

жалобу

 

на

 

неспра-

ведливыхъ

 

тіуновъ

 

покойнаго

 

веіикаго

 

князя

 

и

 

требованіе

 

смѣ-

стить

 

ихъ

 

съ

 

должности

 

тіунокой:

 

„Parma

 

разорилъ

 

поборами

весь

 

Кіевъ,

 

а

 

Тудоръ

 

разорилъ

 

Выпігородъ,

 

такъ

 

говорили

 

кіеіз-

ляне;

 

цѣлуй

 

намъ

 

кростъ,

 

княже

 

Святославе,

 

за

 

великаго

 

княяя

и

 

за

 

себя,

 

что

 

вы

 

сами

 

будете

 

давать

 

управу

 

и

 

судъ

 

въ

 

нашихъ

обидахъ".

 

Князь

 

отвѣчалъ:

 

„цѣлую

 

кростъ

 

и

 

за

 

брата

 

моего,

 

что

никакой

 

обиды

 

на

 

судѣ

 

вамъ

 

не

 

будетъ;

 

тіунъ

 

будетъ

 

вамъ

 

по-

ставлонъ

 

иной"

 

(10).

Съ

 

этими

 

словами

 

Святослпвъ

 

Ольговичъ

 

сошелъ

 

съ

 

коня

 

и

поцѣловалъ

 

кростъ;

 

въ

 

свою

 

очередь

 

кіевляпе

 

также

 

сходили

 

съ

коней

 

и

 

цѣловали

 

крестъ

 

на

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

они

 

и

 

съ

 

дѣтьми

будутъ

 

вѣрны

 

великому

 

князю

 

Игорю

 

и

 

брату

 

его:

 

„теперь

 

вы—

наши

 

князья",

 

говорили

 

они,

 

по

 

видимому,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

Свя-

тославу.

 

Пос.тѣ

 

крестоцѣлованія

 

младгаій

 

князь

 

съ

 

нѣсколькими

представителями

 

вѣча

 

подъѣхалъ

 

къ

 

великому

 

князю

 

и

 

сказалъ:

„брате!

 

я

 

цѣловалъ

 

къ

 

нимъ

 

кресгъ

 

на

 

томъ,

 

что

 

тебѣ

 

судить

ихъ

 

по

 

правдѣ,

 

да

 

любить

 

ихъ".

 

Въ

 

отвѣтъ

 

великій

 

князь

 

крест-

нымъ

 

же

 

цѣлованіемъ

 

подтвордилъ

 

всѣ

 

обѣщанія

 

брата,

 

и

 

вслѣдъ
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затѣмъ

 

поѣхалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

обѣдать:

 

была

 

уже

 

пора

  

пообѣ-

дать

 

послѣ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

пореговоровъ

 

на

 

двукратномъ

 

вѣчѣ.

Казалось,

 

кіевляне

 

теперь

 

должны

 

были

 

сполна

 

быть

 

спокой-

ными:

 

новый

 

великій

 

князь

 

торжественно

 

обѣщалъ

 

исполнить

 

ихъ

желанія,

 

„цѣловалъ

 

крестъ

 

на

 

всей

 

во.іѣ

 

ихъ",

 

говоря

 

по

 

тог-

дашнему.

 

Однако

 

кіевскіе

 

вѣчники

 

не

 

успокоились;

 

они

 

не

 

удо-

вольствовались

 

уступками,

 

имъ

 

сдѣланными

 

отъ

 

вѳликаго

 

князя;

ови

 

захотвли

 

сами

 

управиться

 

съ

 

ненавистнымъ

 

тіуномъ

 

Ратшей,

тотчасъ

 

же

 

съ

 

вѣча

 

устремились

 

къ

 

его

 

двору,

 

разграбили

 

его,

затѣчъ

 

пограбили

 

двзры

 

другихъ

 

княжяхъ

 

людей,

 

имъ

 

непріят-

ныхъ

 

(„мечниковъ".

 

младшихъ

 

чтеновъ

 

княжеской

 

дружины):

 

эго

былъ

 

уже

 

мятежный

 

саиосудъ

 

толпы!

 

Вѳликій

 

князь

 

выслалъ

 

брата

съ

 

дружиной, — и

 

тотъ

 

съ

 

трудомъ

 

укротилъ

 

своевольную

 

толпу

вѣчнлковъ

 

(11).

Такъ

 

прошмъ

 

первый

 

день

 

княжонія

 

въ

 

Кіовѣ

 

великаго

 

князя

Игоря

 

Ольговича!

 

Начало

 

непрінтное,

 

не

 

обѣщавшее

 

много

 

доб-

раго.

 

Великій

 

князь

 

былъ

 

оскорблснъ;

 

можетъ

 

быть

 

онъ

 

выра-

знлъ

 

угрозу

 

наказать

 

зачинщпковъ

 

мятежа;

 

в

 

врио

 

то,

 

что

 

новые

судьи,

 

имъ

 

поставленные,

 

были

 

непріятны

 

кіовскому

 

народу,

 

каза-

лись

 

ему

 

не

 

лучше

 

прожнихъ:

 

тогда

 

кіевляне,

 

сочтя

 

великаго

кяязя

 

нарушявшимъ

 

свое

 

обѣщаніѳ,

 

немедленно

 

послали

 

въ

 

Пѳреяс-

лавль

 

къ

 

Мономахову

 

внуку,

 

Изяславу

 

Мстиславичу,

 

приглдшеніе

занять

 

воликокняжескій

 

столъ

 

въ

 

Кіевѣ.

Народная

 

толна

 

легкомысленна

 

и

 

перемѣнчива:

 

сегодня

 

цѣ.туетъ

крестъ,

 

завтра

 

по

 

малому

 

ноудовольствію

 

готова

 

забыть

 

присягу.

Болѣе

 

удивительно,

 

что

 

даже

 

бояре

 

кіевскіо

 

не

 

стѣснялись

 

при-

сягой

 

вѣрности,

 

но

 

разь

 

данн>ю

 

Игорю

 

Ольговичу:

 

или

 

они

 

счи-

тали

 

ее

 

данною

 

по

 

неволѣ 1?

 

Напрасно

 

велчкій

 

князь

 

оказывалъ

ймъ

 

всѣ

 

знаки

 

расположенія,

 

обяадеживалъ

 

ихъ

 

той

 

же

 

милостью»

з
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какой

 

они

 

пользовались

 

отъ

 

нокойнаго

 

великаго

 

князя;

 

онъ

 

нриз-

валъ

 

анатнѣйшихъ

 

бояръ

 

Улѣба

 

и

 

Ивана

 

Войтишича

 

и

 

сказалъ

имъ:

 

„какъ

 

вы

 

были

 

у

 

брата

 

моего,

 

такъ

 

будете

 

и

 

у

 

меня";

Улѣбу

 

же

 

прибавилъ:

 

„держи

 

тысячу,

 

какъ

 

у

 

брата

 

моего

 

дер-

жалъ", — все

 

было

 

напрасно:

 

бояре

 

на

 

словахъ

 

обѣщали

 

вѣрность г

а

 

на

 

дѣлѣ

 

сносились

 

съ

 

Изяславомъ

 

Мстиславичемъ,

 

настраивали

жителей

 

Кіова

 

и

 

всѣхъ

 

городовъ

 

кіевскихъ

 

въ

 

пользу

 

Изяслава,

противъ

 

Игоря,

 

Лѣтописецъ

 

прямо

 

называетъ

 

кіевскихъ

 

бояръ

зачинщиками

 

всему

 

злу

 

(12).

Измѣна

 

созрѣвала

 

вокругъ

 

великаго

 

князя;

 

онъ

 

догадывался

 

о

ней,

 

но

 

не

 

зналъ

 

всѣхъ

 

оя

 

размѣровъ.

 

Онъ

 

обратился

 

къ

 

князьямъ

другихъ

 

городовъ:

 

въ

 

первый

 

же

 

день

 

вокняженія

 

въ

 

Кіевѣ

 

онъ

отправилъ

 

посла

 

къ

 

Изяславу

 

Мстиславичу

 

съ

 

увѣдомленіемъ

 

о

кончинѣ

 

брата,

 

о

 

своемъ

 

вокняженіи,

 

съ

 

вопросомъ:

 

„стоишь

 

ли

ты

 

въ

 

крестноиъ

 

цѣлованіи'"?

 

Изяславъ

 

не

 

далъ

 

отвѣта

 

и

 

задер-

жалъ

 

посла.

 

Великій

 

князь

 

обратился

 

къ

 

двоюродныаъ

 

братьямъ,

Владиміру

 

и

 

Изяславу

 

Давыдовичамъ,

 

князьямъ

 

черниговскимъ:

„стоите

 

ли,

 

б.ратья,

 

въ

 

крестноиъ

 

цѣлованіи'1

 

Тѣ

 

стали

 

припра.

шивать

 

вовыхъ

 

волостей,

 

стали

 

торговаться

 

съ

 

великимъ

 

княземъ:

онъ

 

ва

 

все

 

соглашался;

 

тогда

 

Давыдовичи

 

еще

 

разъ

 

цѣловали

крестъ

 

Игорю

 

Ольговичу

 

н»

 

томъ,

 

что

 

признаютъ

 

оговъ

 

достоин,

ствѣ

 

великаго

 

князя,

 

и

 

будутъ

 

помогать

 

ему

 

войскомъ.

 

Съ

 

своей

стороны

 

черниговскій

 

владыка

 

Онуфрій

 

объявилъ

 

пресвитерамъ,

чтобы

 

они

 

внушали

 

всѣмъ

 

людямъ

 

о

 

святости

 

присяги,

 

о

 

тяж-

комъ

 

грѣхѣ

 

нару-шенія

 

ея:

 

"аще

 

кто

 

сего

 

крестваго

 

цѣлованія

соступитъ,

 

да

 

будетъ,

 

проклятъ

 

Господскима

 

12

 

праздникома", —

такъ

 

внражаетъ

 

тогдашняя

 

лѣтопись

 

клятву

 

черниговскаго

 

вла-

дыки

 

(18).

 

Оказалось

 

однако,

 

что

 

на

 

Черниговскихъ

 

князей

 

и

населен'е

 

нельзя

 

было

 

надѣятыя:

 

Давыдовичи

 

были

 

князія

 

очень

овоек'ркствке

 

и

 

Ее

 

твердые

 

ъъ

 

слоьѣ.

   

Иго]ю

 

Ольговичу

 

сстава-
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лась

 

одна

 

твердая

 

надежда,

 

послѣ

 

Господа

 

Бога,

 

эго—

 

надежда

на

 

брата

 

Святослава

 

Ольговича;

 

съ

 

нимъ

 

онъ

 

рѣшилъ

 

защищать

свою

 

правду

 

съ

 

оружіемъ

 

въ

 

рукахъ;

 

у

 

нихъ

 

была

 

собственная

дружина;

 

они

 

притомъ

 

имѣли

 

некоторую

 

надежду

 

на

 

помочь

 

кіев-

скихъ

 

бояръ:

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

правда

 

не

 

многіе,

 

были

 

пре-

даны

 

Ольговичамъ;

 

изъ

 

ириличія,

 

да

 

изъ

 

благородной

 

гордости

Игорь

 

Ольговичъ

 

и

 

братъ

 

его

 

если

 

не

 

вполнѣ

 

довѣряли,

 

то

 

да-

ваали

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

видъ,

 

что

 

довѣряютъ

 

даже

 

тысяцкому

Улѣбу

 

и

 

Ивану

 

Войтишичу,

 

и

 

что

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

боятся

ихъ

 

(14).

Между

 

тѣмъ

 

удалой

 

переяславскій

 

князь

 

не

 

тсрялъ

 

времени

онъ

 

привыкъ

 

руководиться

 

въ

 

своей

 

жизни

 

правиломъ:

 

„не

 

идетъ

мѣсто

 

къ

 

головѣ,

 

а

 

голова

 

идетъ

 

къ

 

мѣсту";

 

онъ

 

рѣшилъ

 

добы-

вать

 

Кіева,

 

благо

 

что

 

кіевляне

 

настойчиво

 

звали

 

его.

 

То

 

и

 

дѣло

они

 

говорили

 

Мономахову

 

внуку:

 

„пойди

 

къ

 

намъ,

 

княжѳ,

 

мы

хотимъ

 

тебя;

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

переходить

 

къ

 

Ольговичамъ,

 

какъ

бы

 

по

 

наслѣдству;

 

гдѣ

 

только

 

увидимъ

 

твой

 

стягъ,

 

тамъ

 

и

 

мы

готовы

 

стать

 

подъ

 

него".

 

Благословясь

 

у

 

переяславскаго

 

владыки

Евфимія,

 

князь

 

Изяславъ

 

выступилъ

 

въ

 

походъ;

 

на

 

пути

 

войско

ого

 

постоянно

 

увеличивалось;

 

видя

 

все

 

возраставшую

 

силу

 

свою,

Изяславъ

 

Мстиславичъ

 

одушевился

 

и

 

говорилъ:

 

„братья!

 

Всево-

лода

 

я

 

почиталъ

 

какъ

 

зятя,

 

какъ

 

старѣйшаго

 

себя,

 

по

 

правдѣ;

а

 

съ

 

этими

 

младшими

 

Олеговичами

 

да

 

поможстъ

 

мнѣ

 

Богъ

 

упра-

виться:

 

ли^о

 

голову

 

свою

 

сложу,

 

либо

 

добуду

 

столъ

 

своего

 

отца

и

 

дѣда"!

 

Рѣчь

 

его

 

была

 

люба

 

дружинѣ

 

и

 

войску.

Августа

 

13

 

дня

 

1146

 

года

 

онъ

 

подступилъ

 

подъ

 

самый

 

Кіевъ.

Игорь

 

и

 

Святославъ

 

Ольговичи

 

встрѣтили

 

ого,

 

дали

 

ему

 

битву,

но

 

потерпѣли

 

пораженіе:

 

мѣстность

 

была

 

очень

 

неудобная

 

для

 

сра-

женія,

 

такъ

 

что

 

великій

 

князь

 

не

 

могъ

 

развернуть

 

какъслѣдуетъ
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свое

 

войско.

 

А

 

главное:

 

кіевляне,

 

предводимые

 

Улѣбоаъ

 

и

 

Bj2-

тишичемъ

 

измѣнили

 

въ

 

рѣшите.пную

 

минуту,

 

перешли

 

на

 

сторону

Изяслава

 

Мстиславича,

 

Пораженные

 

спасались

 

бѣгствомъ:

 

Свято-

славъ

 

Ольговичъ

 

ушелъ

 

за

 

Днѣпръ

 

на

 

устье

 

Десны;

 

великій

князь

 

Игорь

 

Ольговичъ

 

въ

 

пылу

 

и

 

въ

 

сумятицѣ

 

битвы

 

заѣхалъ

въ

 

Дорогожичское

 

болото:

 

здѣсь

 

конь

 

его

 

завязъ;

 

самъ

 

онъ

 

не

могъ

 

никуда

 

спастись:

 

онъ

 

не

 

могъ

 

ходить,

 

будучи

 

боленъ

 

ногами.

Черезъ

 

четыре

 

дня

 

найденный

 

въ

 

болотѣ,

 

едва

 

живой

 

отъ

 

голода

да

 

утомленія,

 

онъ

 

былъ

 

привѳдонъ

 

предъ

 

Изяслава

 

Мстиславича,

новаго

 

великаго

 

князя,

 

торжественно

 

встрѣчсннаго

 

всѣмъ

 

Кіевомъ:

Изяславъ

 

приказалъ

 

отправить

 

Игоря

 

въ

 

закліочѳніе

 

въ

 

Выдубиц-

кій

 

монастырь,

 

а

 

потомъ

 

переправить

 

въ

 

Переяелавль,

 

и

 

заклю-

чить

 

тамъ.въ

 

каменную

 

темницу

   

въ

 

монастырь

 

св.

 

Іоанна.

 

(15).

Столь

 

печально

 

окончилось

 

княженіе

 

Игоря

 

Олеговича

 

въКіевѣ,

длившееся

 

меньше

 

двухъ

 

недѣль:

 

съ

 

престола

 

и

 

съ

 

поля

 

битвы

•онъ

 

перешелъ

 

прямо

 

въ

 

темницу!

Мы

 

видѣли,

 

какъ

 

трудно

 

съ

 

перваго

 

разу

 

было

 

его

 

положеніѳ

въ

 

Кіевѣ.

 

Онъ

 

встуиилъ

 

туда

 

съ

 

сознаніомъ

 

правоты

 

своего

 

дѣла,

и

 

все

 

время

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

сознаніи

 

этой

 

правоты

 

своей;

 

онъ

готовъ

 

былъ

 

исполнить

 

справедливый

 

желанія

 

кіевлянъ:

 

ему

 

было,

конечно,

 

очень

 

не

 

желательно

 

съ

 

перваго

 

же

 

дня

 

вступить

 

въ

разладъ

 

съ

 

ними;

 

но

 

и

 

уступки,

 

сдѣланныя

 

имъ,

 

не

 

помогли

дѣлу.

 

Игорь

 

Ольговичъ

 

не

 

нашвлъ

 

любви

 

у

 

кіѳвлянъ,

 

не

 

успѣлъ

предупредить

 

заговора

 

ихъ

 

съ

 

Изяславомъ

 

Мстиславичемъ;

 

высту-

пилъ

 

на

 

битву

 

съ

 

сопѳрникомъ,

 

но

 

потерпѣлъ

 

полное

 

пораженіе,

когда

 

измѣна

 

кіовлянъ

 

окончательно

 

обнаружилась.

 

Коренная

 

всему

причина

 

была

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Кіевѣ

 

нелюбили

 

князей

 

Олего-

вичей;

 

при

 

этой

 

нелюбви

 

что

 

значила

 

присяга,

 

что

 

значили

 

всѣ

уси.тія

 

великаго

 

князя

 

и

 

его

 

брата?
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УІ.

Итакъ

 

Игорь

 

Ольговичъ— плѣнпикъ!

 

Его

 

крѣпко

 

стерегутъ

 

въ

темницѣ

 

въ

 

Переяславлѣ;

 

онъ

 

сразу

 

оторванъ

 

ore

 

всей

 

жизнен-

ной

 

дѣятѳльности;

 

только

 

отъ

 

сторожей

 

онъ

 

кое-что

 

иногда

 

узнаете,

что

 

дѣлается

 

за

 

предѣлами

 

его

 

тюрьмы,

 

тамъ,

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

Чер-

ниговѣ.

 

А

 

тамъ

 

началасе

 

длинная

 

жестокая

 

усобица

 

князей,

 

побо-

равшихъ

 

то

 

за

 

Игоря,

 

то

 

болеше

 

за

 

свои

 

собственные

 

интересы;

усобица

 

подняласе

 

во

 

всей

 

Руси.

Какъ

 

было

 

сказано,

 

Святославъ

 

Ольговичъ

 

съ

 

поля

 

битвы

благополучно

 

спасся

 

за

 

Дяѣпръ.

 

Прибвтвъ

 

въ

 

Черииговъ,

 

поп}ти

въ

 

Новгородъ-Сѣверскій,

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

спросилъ

 

князей

 

Дави-

довичей,

 

будутъ

 

ли

 

они

 

сохранять

 

союзъ,

 

недавно

 

подтвержден-

ный:

 

князья

 

чсрниговскіе

 

отвѣчали

 

согласіемъ.

 

Они

 

даже

 

сдѣіали

нредставленіе

 

новому

 

великому

 

князю

 

въ

 

полезу

 

Игоря

 

Олеговича,

просили

 

освободите

 

его

 

изъ

 

заключенія.

 

Изяславъ

 

Мсгиславичъ

далъ

 

уклончивый

 

отвѣть:

 

онъ

 

освободитъ

 

своего

 

плѣнника,

 

если

черниговскіе

 

князья

 

дадутъ

 

ому

 

ручателеств'»

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Игоре

не

 

будетъ

 

ничего

 

домогатеся.

 

а

 

удоволествуется

 

только

 

своими

волостями.

 

Тогда

 

черниговскіѳ

 

Давыдовичи

 

стали

 

передумывать;

они

 

разочли,

 

что

 

для

 

нихъ

 

нѣтъ

 

выгоды

 

старатеся

 

за

 

Игоря

Олеговича,

 

что

 

для

 

нихъ

 

выгоднѣе

 

держаться

 

стороны

 

сильнаго

великаго

 

кияяя

 

кіевскаго,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

начате

 

войну

 

противъ

Святослава

 

Олеговича,

 

и

 

подѣлите

 

между

 

собою

 

волости

 

его

 

и

Игоревы.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

Святославъ

 

рѣшилъ

 

искате

 

союзни-

ков!.;

 

нѣжный

 

браге

 

и

 

князе

 

мужественный,

 

онъ

 

хотѣлъ

 

во

 

что

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

освободить

 

Игоря,

 

защитите

 

свои

 

и

 

его

 

владѣнія

отъ

 

захпатчивыхъ

 

двоюродныхъ

 

братьевъ.

 

Онъ

 

обратился

 

чрезъ

посла

 

къ

 

суздальскому

 

князю,

 

Юрію

 

Владѵшровичу

 

Долгорукому,

съ

 

такою

 

рѣчею:

 

брате!

 

Богъ

 

взялъ

  

моего

   

старшаго

  

брата

 

Все-
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волода,

 

а

 

Игоря

 

захватилъ

 

Изяславъ.

 

Помилосердуй

 

омнѣ,

 

пойди

въ

 

Рус -кую

 

землю,

 

бори

 

себѣ

 

Кіевъ

 

у

 

племянника,

 

и

 

освободи

брата

 

моего

 

Игоря:

 

Я

 

буду

 

вѣрныиъ*

 

тебѣ

 

помощникомъ".

 

Юрія

Долгорукаго

 

убѣждать

 

долго

 

не

 

приходилосе:

 

онъ

 

и

 

самъ

 

былъ

недоволонъ,

 

что

 

племянникъ

 

ого,

 

Изяславъ,

 

мимо

 

родоваго

 

стар-

шинства,

 

взялъ

 

себѣ

 

великокняжескую

 

власте;

 

онъ

 

рѣшилъ

 

добы-

вать

 

Кіевъ

 

въ

 

свою

 

полезу,

 

и

 

потому

 

принялъ

 

союзъ

 

Святослава

Олеговича,

 

поцѣловалъ

 

ему

 

крестъ

 

между

 

прочимъ

 

и

 

на

 

тшъ,

что

 

будетъ

 

старатеся

 

объ

 

оснобожденіи

 

Игоря.

 

Съ

 

своей

 

стороны

Изяславъ

 

Мстиславичъ

 

соединился

 

съ

 

Черниговскими

 

князьями,

и

 

оказывалъ

 

имъ

 

помоче

 

въ

 

войнѣ

 

противъ

 

Святослава

 

Олего-

вича:

 

союзники

 

взяли

 

Путивль,

 

потомъ

 

Новгородъ-Сѣверскій,

 

вое-

вали

 

еще

 

села

 

Игоря

 

и

 

Святослава,

 

забирали

 

княжеское

 

имуще-

ство,

 

какое

 

попадало

 

подъ

 

руку:

 

людей,

 

стада,

 

хлѣбъ;

 

опусто-

шали

 

кладовыя

 

и

 

погреба,

 

не

 

щадили

 

даже

 

княжескихъ

 

церквей, —

грабили

 

цорковныя

 

вещи

 

(16).

 

Не

 

будучи

 

въсилчхъодинъ

 

сопро-

тивляться

 

врагамъ,

 

Святославъ

 

Олеговичъ

 

бѣжалъ

 

отъ

 

нихъ;

 

взявъ

свое

 

семейство,

 

равно

 

и

 

невѣстку,

 

супругу

 

Игоря,

 

онъ

 

удалился

въ

 

лѣсную

 

сторону,

 

въ

 

землю

 

вятичей,

 

а

 

потомъ

 

дальше,

 

къ

 

прс-

дѣламъ

 

Суздальской

 

страны,

 

чтобы

 

ближе

 

быть

 

къ

 

союзнику,

Юрію

 

Долгорокому,

 

который

 

но

 

сразу

 

могъ

 

подать

 

номоче

 

Свя-

тославу

 

Олеговичу,

 

такъ

 

какъ

 

самъ

 

былъ

 

:-:анятъ

 

дѣломъ

 

съ

князьями

 

рязанскимъ

 

и

 

Смоленскимъ,

 

да

 

съ

 

Новгородомъ,

 

союз-

никами

 

великаго

 

князя

 

Кіевскаго.

 

При

 

личномъ

 

свиданіи

 

Юрія

и

 

Святослава

 

въ

 

Москвѣ

 

(16)

 

союзъ

 

былъ

 

подтверждѳнъ.

Но

 

судьба

 

Игоря

 

Ольговича

 

рѣшитольно

 

перемѣнилась

 

до

 

при-

хода

 

въ

 

южную

 

Русь

 

Юрія

 

Долгорукаго,

 

даже

 

еще

 

до

 

этого

 

сви-

данія

 

его

 

съ

 

кня:емъ

 

Святославомъ

 

Ольговичемъ.

 

Пусть

 

люди

хлопочутъ

 

о

 

номъ

 

одни

 

искренно,

 

другіе

 

своекорыстно;

 

пусть

 

дру-
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тіе

 

дѣйствуютъ

   

противъ

   

него,

   

какъ

   

враги,

 

— Игорю

   

Олеговичу

все

 

равно:

 

онъ

 

пересталъ

 

принадлежать

 

міру.

Заключенный

 

въ

 

монастырскомъ

 

порубѣ,

 

онъ

 

силено

 

заболѣлъ;

еще

 

болешс

 

онъ

 

страдалъ

 

въ

 

первое

 

время

 

душой.

 

„Въ

 

самомъ

дѣлѣ

 

было

 

отъ

 

чего

 

страдате:

 

недавно

 

великій

 

князе,

 

а

 

теперь

узникъ!

 

Любимый

 

брать,

 

несчастная

 

супруга

 

испытываютъ

 

пре-

елѣдованія

 

враговъ;

 

волости

 

опустошены,

 

имѣніе

 

пограблено.

 

Въ

одиночествѣ

 

темницы

 

ему

 

живо

 

вспоминается

 

вся

 

прошлая

 

жизне:

счастливая

 

юносте

 

въ

 

родителескомъ

 

теромѣ,

 

въ

 

прекрасномъ

 

Нов-

городѣ

 

Сѣверскомъ,

 

а

 

потомъ

 

несчастія

 

послѣдующей

 

жизни

 

по

кончинѣ

 

отцг.:

 

неисполнивгаіяся

 

надежды,

 

горекія

 

разочарованія,

оскорбления

 

в

 

несправедливости

 

отъ

 

людей.

 

Еспоминаются

 

соб-

ственныя

 

заблужденія

 

и

 

грѣхи:

 

гнѣвъ,

 

вражда

 

съ

 

князеями;

 

сердце

говорите,

 

что

 

все

 

случившееся

 

есть

 

Божеское

 

наказаніе

 

за

 

грѣхи.

И

 

въ

 

ту

 

же

 

минуту,

 

вслѣдъ

 

за

 

покаяніемъ,

 

въ

 

сердце

 

сходитъ

благодать

 

небеснаго

 

мира,

 

усиливается

 

рас/юложеніе

 

къ

 

молитвѣ,

къ

 

жизни

 

съ

 

Богомъ,

 

Который

 

ость

 

единственное

 

неимзмѣнное

благо

 

души.

 

Надобно

 

покорнтеся

 

Его

 

всеблагой

 

волѣ,

 

съ

 

терпѣ-

ніемъ

 

переносите

 

несчастія

 

жизни;

 

за

 

терпѣніемъ

 

послѣдуетъ

 

спа-

сеніе

 

и

 

наслажденіе

 

Сезконсчныхъ

 

благъ

 

Царства

 

Небеснаго.

 

И

что

 

передъ

 

этими

 

благами

 

земная

 

жи?не

 

съ

 

ея

 

невѣрными

 

радо-

стями?

 

Право,

 

лучше

 

отказаться

 

отъ

 

этой

 

жизни,

 

и

 

начать

 

жите

всецѣло

 

для

 

Бога

 

въ

 

тишинѣ

 

святаго

 

монастыря!

 

Премудро

 

посту-

пилъ

 

двоюродный

 

братъ,

 

Святославъ— Никола

 

Давидовичу

 

отка-

завшисе

 

отъ

 

міра,

 

вступивъ

 

смиренпымъ

 

инокомъ

 

въ

 

Почерскій

монастыре

 

(18)".

 

Такъ

 

примѣрно

 

размышлялъ

 

съ

 

собой

 

благо-

вѣрный

 

князь

 

въ

 

одиночествѣ

 

заключенія!

 

И

 

прежде

 

онъ

 

испы-

тывалъ

 

силу

 

молитвы;

 

теперь

 

же,

 

въ

 

темницѣ,

 

онъ

 

особенно

 

сталъ

испытывать

 

оя

 

спасительную

 

силу,

 

пользоваться

 

ею

 

для

 

своего

 

под

крѣнленія.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

сердцѣ

 

его

 

созрѣло

 

рѣшителеное

  

намѣреніо
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отказатеся

 

отъ

 

міра,

 

отъ

 

всѣхъ

 

пожоланій

 

власти

 

и

 

почестей,

 

и

привяте

 

иночество.

 

Въ

 

концѣ

 

1146

 

года,

 

приблизителено

 

въ

ноябрѣ

 

или

 

декабрѣ,

 

онъ

 

послалъ

 

сказать

 

къ

 

великому

 

князю

Изяславу

 

Мстиславичу

 

въ

 

Кіевъ.

—

 

„Брате,

 

я

 

сильно

 

болѣю.

 

Молю

 

тебя,

 

господине

 

мой,

 

сот-

вори

 

мнѣ

 

милостивую

 

любовь

 

свою,

 

исполни

 

желаніе

 

сердца

 

моего:

вели

 

постричь

 

меня

 

во

 

святой

 

иноческій

 

образъ,

 

да

 

плачусе

 

грѣ-

ховъ

 

моихъ,

 

и

 

да

 

не

 

вижу

 

смерти

 

моего

 

любимаго

 

брата,

 

Свя-

тослава

 

Олегович*.

 

Я

 

еще

 

и

 

прежде,

 

во

 

время

 

княженія,

 

ичѣлъ

мысль

 

о

 

постриженіи

 

(19)'".

Великій

 

князе,

 

по

 

видимому,

 

былъ

 

удивленъ

 

этнмъ

 

ноожидан-

вымъ

 

прошеніемъ.

 

Онъ

 

сжалился

 

падъ

 

своимъ

 

несчастнымъ

 

плѣн-

никомъ,

 

и

 

послалъ

 

ему

 

отвѣтъ

 

чрезъ

 

одного

 

боярина

 

своего:

„если

 

у

 

тебя

 

была

 

мысле

 

о

 

иостриженіи,

 

то

 

ты

 

воленъ

 

въ

 

нейг

я

 

же

 

и

 

безъ

 

того

 

освобождаю

 

тебя,

 

ради

 

болѣзни

 

твсей".

 

Чуть

живой

 

Игорь

 

Ольговичъ

 

былъ

 

выведенъ

 

изъ

 

поруба

 

въ

 

одну

 

изъ

монастырскихъ

 

келій;

 

цѣлую

 

ведѣлю

 

онъ

 

находился

 

въ

 

самомъ

опасномъ

 

положеніи,

 

но

 

могъ

 

нп

 

ѣсте,

 

ни

 

пить;

 

только

 

на

 

восьмой

день

 

„Богъ

 

воротилъ

 

ему

 

душу",

 

по

 

выражение

 

лѣтописца.

 

Онра-

вясе

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзнп,

 

Игоре

 

Олеговичъ

 

не

 

колебался

 

испол-

нить

 

свое

 

намѣреніе,

 

и

 

принялъ

 

иноческое

 

постриженіе

 

изъ

 

рукъ

переяславскаго

 

владыки

 

Евфимія.

Это

 

было

 

въ

 

навечеріе

 

Богоявленія

 

Господня,

 

5

 

января

 

1147

года

 

(20).

Вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

княѵь— инокъ

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

Кіевъ,

въ

 

монастырь

 

св.

 

Ѳеодора.

 

Здѣсь

 

онъ

 

принялъ

 

еще

 

схиму,

 

и

сталъ

 

жить,

 

прплгжно

 

храня

 

ияоческіе

 

уставы.

 

Такъ

 

рѣшительно

покончилъ

 

съ

 

міромъ

 

блаженный

 

князь!

 

Но

 

міръ

 

и

 

въ

 

монастырѣ
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не

 

давалъ

 

ему

 

покоя;

 

міръ

 

безпощадный

 

и

 

суровый

  

не

 

довѣрялъ

искренности

 

его

 

отреченія,

   

и

 

готовилъ

 

ему

  

послѣднее

   

тягчайшее

зло.

(Лродолженге

 

будетъ).

Описаніе

 

ризницы

 

и

 

библіотеки

 

Черниговскаго

 

Архіерейскаго

дома.

(Продолженье).

16.

 

Крести

 

наперсные:

 

а)

 

Сгвланный

 

на

 

подобіе

 

панагіи:

подъ

 

коронкою

 

вверху

 

и

 

съ

 

привѣскою

 

внизу,

 

съ

 

изображеніемъ

по

 

срединѣ

 

на

 

круглой

 

финифтовой

 

дощечкѣ

 

Нерукотвореннаго

Образа.

 

Осыпанъ

 

драгоцѣнными

 

камнями:

 

вокругъ

 

Нерукотворен-

наго

 

Образа

 

двѣнадцате

 

алмазовъ

 

и

 

столько- же

 

рубиновъ;

 

въ

 

про-

рѣзпыхъ

 

украшеніяхъ,

 

составляющих!)

 

углы

 

креста,

 

алмазовъ

 

сорокъ

пяте,

 

а

 

рубиновъ

 

сорокъ

 

шесть

 

и

 

самые

 

болешіе

 

изъ

 

нихъ

 

нахо-

дятся

 

въ

 

главныхъ

 

концахъ

 

креста;

 

въ

 

коронкѣ,

 

съ

 

крестомъ

надъ

 

нею,

 

двадцате

 

девять

 

алмазовъ

 

и

 

девятнадцать

 

рубиновъ,

а

 

въ

 

привѣскѣ,

 

кромѣ

 

средняго,

 

оваленаго.

 

продолговатаго

 

яхонта,

одинъ

 

внизу

 

рубинъ

 

и

 

вокругъ

 

тридцате

 

алмазовъ.

 

Цѣпочка

 

сере-

бряная,

 

вызолоченная,

 

плоская,

 

въ

 

три

 

ряда;

 

вѣсу

 

въ

 

ней

 

32Ѵз

золотника,

 

а

 

въ

 

крестѣ — 23

 

золоти.

б)

 

Серебряный

 

вызолоченный,

 

съ

 

изображен іемъ

 

на

 

голубой

финифтовой

 

дощечкѣ

 

ряспятія

 

Господня

 

(на

 

концахъ

 

перекрестея

дощечка

 

разбита).

 

Крестъ

 

осыпанъ

 

драгоцѣнными

 

камнями:

 

вокругъ

распятія-

 

восемьдесять

 

рубиновъ

 

и

 

сорокъ

 

три

 

алмаза

 

J ),

 

а

 

на

концахъ

 

креста — четыре

 

крупные

 

алмаза.

 

Надъ

 

крестомъ — сере-

бряная,

 

въ

 

видѣ

 

звѣздочки,

 

розетка,

 

осыпанная

 

шестью

 

рубинами

')

 

Изъ

 

нихъ

 

одного

 

нѣтъ.
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и

 

тридцатью

 

четырьмя

 

алмазами:

 

одинъ —большой,

 

по

 

срединѣ,

 

шесть

средней

 

величины,

 

по

 

угламъ

 

и

 

двадцать

 

семь — по

 

краямъ.

Цѣпочка

 

золотая,

 

круглая;

 

вѣсу

 

въ

 

ней

 

17

 

золотниковъ,

 

а

 

въ

крестѣ

 

— 18

 

золоти.

в)

 

Сдѣланный

 

на

 

подобіо

 

паяагіи:

 

въ

 

серебряной,

 

о

 

сорока

девяти

 

лучахъ,

 

звѣздѣ,

 

на

 

финифтовой

 

дощечкѣ,

 

изображовіе

 

распя-

тая

 

Господня,

 

въ

 

серебряной,

 

вызолоченной,

 

оттворчатой

 

оправѣ,

подъ

 

коей

 

на

 

другомъ

 

внутрениемъ

 

серебряномъ

 

кростѣ,

 

испещрен-

номъ

 

разными

 

цвѣтами,

 

вдѣланы

 

маленысіе

 

часы,

 

съ

 

крестообраз-

нымъ

 

эмалевымъ

 

цыферблатомъ.

 

Надъ

 

крестомъ

 

соребряная

 

коронка,

а

 

внизу —привѣска.

 

Крестъ

 

осыпанъ

 

вокругъ

 

сорока

 

девятью

фениксами

 

J )

 

и

 

украгаенъ

 

по

 

угламъ

 

раепятія

 

четырьмя,

 

изъ

 

бѣлыхъ

стразовъ,

 

цвѣтками.

 

Звѣзда

 

окружена

 

двойнымъ

 

серебрянымъ

 

обру-

чемъ

 

и

 

вся,

 

а

 

также

 

ксрона

 

и

 

цривѣска,

 

усыпаны

 

бѣлыми

 

стра-

зами,

 

которыхъ

 

во

 

всѣхъ

 

лучахъ,

 

въ

 

цвѣткахъ

 

по

 

угламъ

 

распя-

тия,

 

въ

 

коронкѣ

 

и

 

привѣскѣ— двѣсти

 

дцадцаті.

 

три

 

3 ),

 

самый

большой

 

опальный

 

стразъ

 

находится

 

въ

 

срединѣ

 

привѣски.

 

Съ

исподней

 

стороны

 

-хрустальный

 

граненый,

 

гладкій

 

крестъ,

 

покры-

вающій

 

часики.

 

Цѣпочка

 

серебряная,

 

вызолоченная,

 

круглая,

 

вѣсу

въ

 

ней

 

8 J/2

 

золоти,

 

а

 

въ

 

крестѣ— 10

 

золотниковъ.

.

 

г)

 

Серебряный

 

вызолоченный,

 

подъ

 

такою-же

 

коронкою,

 

съ

 

изо-

бражоніемъ

 

по

 

срединѣ,

 

на

 

маленькомъ

 

финифтовомъ

 

полушаріи,

распятія

 

Господня.

 

Осыпанъ

 

камнями,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

крестѣ

 

шесть-

досятъ

 

одинъ

 

стразъ,

 

четыре

 

болыпихъ

 

феникса,

 

пятьдесятъ

 

мел-

кихъ

 

гранатовъ

 

и

 

четыре

 

голубыхъ

 

стекла,

 

по

 

одному

 

въ

 

каж-

домъ

 

углѣ.

 

Въ

 

коронѣ

 

одинъ

 

фениксъ,

 

восемь

 

гранатовъ,

 

изъ

коихъ

 

самый

  

болыпій

 

подъ

   

крестомъ

 

и

 

двадцать

   

одинъ

 

стразъ.

')

 

Одного

 

нѣтъ.

2)

 

Двухъ

 

камней

 

нѣтъ.
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Цѣпочка

 

серебряная,

 

на

 

мвдномъ

 

крючкѣ;

 

вѣсу

 

въ

 

ней

 

9

 

золоти.,

а

 

въ

 

крестѣ — 17

 

золоти.

д)

 

Золотой,

 

съ

 

рѣзными

 

изображеніями:

 

на

 

лицевой

 

стороиѣ —

Воскресенія

 

Христова,

 

съ

 

надписью

 

по

 

концамъ:

 

„Возста

 

на

 

онрав-

даніе

 

нашо",

 

а

 

на

 

исподней — распятія,

 

съ

 

надписью:

 

„Преданъ

за

 

грѣхи

 

наша".

 

Вверху

 

креста

 

серебряная

 

съ

 

кростикомъ

 

коронка,

а

 

внизу — изъ

 

серебра

 

и

 

золота

 

привѣска.

 

Вокругъ

 

самаго

 

креста

«дѣланъ

 

серебряный

 

обводъ.

 

Крестъ,

 

коронка

 

и

 

привѣска

 

осы-

паны

 

драгоценными

 

камнями,

 

изъ

 

коихъ:

 

сорокъ

 

пять,

 

разной

величины,

 

алмазовъ,

 

сорокъ

 

два

 

рубина,

 

четырнадцать

 

изумрудовъ,

изъ

 

коихъ— четыре,

 

по

 

угламъ,

 

болыпіе,

 

четыре

 

болыпія

 

жемчу-

жины

 

и

 

въ

 

привѣскѣ

 

одинъ

 

полуовальный

 

сапфиръ.

 

Цѣпочка

 

сере-

бряная,

 

вызолоченная,

 

спаянная

 

на

 

подобіѳ

 

цыфры

 

8

 

въ

 

два

 

ряда,

вѣсу

 

въ

 

ней

 

15

 

золоти.,

 

а

 

въ

 

крестѣ — 17'/з

 

золотниковъ.

17.

 

Блюда:

 

а)

 

Небольшое,

 

серебряное,

 

иестро

 

въ

 

срединѣ

 

вызо-

лоченное,

 

съ*

 

чеканными

 

цвѣтами

 

и

 

рольефнымъ

 

изображоніемъ

чоловѣка,

 

поражающаго

 

дракона.

 

Подъ

 

блюдомъ

 

три

 

серебряный

пукли,

 

а

 

по

 

бокамъ

 

двѣ

 

серебрекыя,

 

прорѣзныя,

 

литыя

 

ручки.

Вѣсу

 

въ

 

нѳмъ

 

1

 

фунтъ

 

12

 

золоти.

б)

  

Небольшое,

 

серебряное,

 

продолговатое,

 

съ

 

чеканными

 

по

 

кар-

ннзамъ

 

х )

 

цвѣтами

 

и

 

чеканнымъ-жо

 

по

 

срединѣ,

 

въ

 

кругѣ,

 

кре-

стомъ,

 

съ

 

литтерами

 

вокругъ

 

него:

 

„Т.

 

Ч.

 

И.

 

М.",

 

съ

 

надписью:

„17S4

 

года

 

генваря".

 

Вѣсу

 

въ

 

немъ

 

2

 

фунта

 

36

 

золоти.

в)

  

Серебряное,

 

пестро

 

золоченное,

 

чеканной

 

работы,

 

съ

 

изобра-

женіями

 

на

 

карнизѣ,

 

въ

 

виноградной

 

гирляндѣ:

 

распятія

 

съ

 

пред-

стоящими

 

и

 

литтерами

 

внизу

 

креста:

 

„К.

 

М.",

 

Саасителя,

 

Бого-

матери

 

и

 

четырехъ

 

пророковъ.

 

Вѣсу

 

въ

 

немъ

 

1

 

ф.

 

78

 

золоти.

')

 

Часть

 

карниза

 

отломана.



—

 

468

 

—

г)

    

Большое

 

серебряное,

 

продолговатое— круглой

 

формы,

 

съ

реліефнымъ

 

изображеніомъ

 

на

 

карнизѣ

 

цвѣтовъ

 

и

 

воинскихъ

 

доспѣ-

ховъ.

 

Въ

 

углубленіи

 

блюда

 

рельефный

 

Андрсевскій

 

крестъ,

 

въ

углахъ

 

котораго

 

рельефныя

 

ияображенія

 

ѣдущихъ

 

на

 

драконахъ

мальчиковъ.

 

Вѣсу

 

въ

 

немъ

 

4

 

ф.

 

30

 

золоти.

д)

  

Небольшое,

 

серебряное,

 

вызолоченное,

 

овальной

 

формы,

 

съ

чеканными

 

по

 

краямъ

 

двѣтами

 

и

 

такимъ-же

 

въ

 

углубленіи

 

вѣн-

цомъ.

 

На

 

краяхъ,

 

между

 

цвѣтовъ,

 

чеканныя

 

изображенія:

 

орла,

лебедя

 

и

 

двухъ

 

женскихъ

 

головокъ,

 

съ

 

двумя,

 

по

 

сторонамъ

 

каж-

дой,

 

мальчиками.

 

Вѣсу

 

въ

 

немъ

 

2

 

ф.

 

66

 

зол.

18.

   

Ладоница

 

продолговатой

 

формы,

 

серебряная,

 

чеканной

работы,

 

съ

 

такимъ-же

 

подножіемъ

 

и

 

оттворчатою,

 

половинчатою

на

 

:авѣскѣ

 

крышкою.

 

Вѣсу

 

въ

 

ней

 

52

 

золотника.

19.

   

Умывалъник,ы:

 

а)

 

Серебряная,

 

мѣстами

 

позолоченная,

 

сде-

ланная

 

въ

 

вадѣ

 

кувшина,

 

съ

 

серебряною

 

литою

 

ручкрю,

 

на

 

верху

которой

 

литая

 

изъ

 

серебра

 

лягушка.

 

На

 

передней

 

сторонѣ

 

еврей-

ская

 

надпись,

 

а

 

внизу

 

гербъ,

 

съ

 

литтерами

 

вокругъ:

 

„I.

 

В.

 

Р.

CZE.

 

Вѣсу

 

въ

 

ней

 

2

 

ф.

 

10

 

золотп.

б)

   

Серебряная,

 

позолоченная,

 

съ

 

вычеканенными

 

изображеніями:

на

 

передней

 

сторонѣ— бюстъ

 

рыцаря

 

въ

 

шлемѣ,

 

а

 

по

 

бокамъ

бюсты

 

двухъ

 

женщинъ.

 

Умывальница

 

сдѣлана

 

также

 

въ

 

видѣ

 

кув-

шина;

 

ручка

 

при

 

ней4

 

серебряная

 

литая,

 

имѣюгцая

 

видъ

 

женщины,

ноги

 

которой

 

утверждены

 

на

 

выпуклости

 

кувшина,

 

а

 

голова

 

при-

крѣ плена

 

къ

 

выдавшемуся

 

краю.

 

Вѣсу

 

въ

 

ней

 

2

 

ф.

 

27

 

зол.

в)

   

Серебряная

 

84

 

пробы,

 

внутри

 

сплошь

 

вызолочена,

 

а

 

снаружи

вызолочены

 

только

 

верхній

 

и

 

нижній

 

карнизы;

 

при

 

ней

 

серебря-

ный

 

крышка

 

на

 

завѣскѣ

 

и

 

ручка.

 

Подарена

 

умывальница

 

Пре-

освященвымъ

 

Веніаминомъ.
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20.

   

Посохи:

 

а)

 

Серебряный,

 

позолоченный,

 

осьмигранпый

 

и

 

на

четырехъ

 

граняхъ

 

ииѣется

 

гравировка.

 

Между

 

колѣнъ

 

иять

 

яблокъ.

Среди

 

змѣекъ

 

золоченное

 

яблоко

 

и

 

на

 

немъ

 

утвержденъ

 

въ

 

сіяніи

крестъ,

 

въ

 

который

 

вдѣланъ

 

продолговатый

 

аметистъ.

 

Вѣсу

 

въ

посохѣ,

 

съ

 

деревомъ

 

внутри

 

3

 

ф.

 

94

 

золоти.

б)

   

Изъ

 

натуральной

 

трости,

 

съ

 

пятью

 

серебряными,

 

вызолочен-

ными

 

яблоками

 

и

 

такимъ-же

 

накояечникомъ;

 

рукоятка

 

серебряная,

позолоченная,

 

съ

 

маленькимъ

 

по

 

срединѣ

 

шарикомъ

 

и

 

крестикомъ

на

 

немъ;

 

на

 

концахъ

 

рукоятки

 

два

 

кружечка,

 

на

 

одномъ

 

изъ

коихъ

 

всевидящее

 

око,

 

а

 

па

 

другомъ— рука

 

со

 

скипетромъ.

в)

  

Деревянный,

 

съ

 

инісрустаціою

 

и

 

четырьмя

 

яблоками;

 

руко-

ятка

 

изъ

 

слоновой

 

кости,

 

съ

 

двумя

 

змѣиными

 

головками,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

вмѣсто

 

глазъ

 

вставлены

 

четыре

 

камушкп.

 

По

 

сродиаѣ

 

руко-

ятки,

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ,

 

сдѣланы

 

два

 

крестика

 

и

 

въ

 

нихъ

 

по

шести

 

въ

 

каждомъ

 

камушковъ.

 

Подъ

 

рукояткою

 

четыре

 

серебря-

ныя

 

пластинки,

 

въ

 

видѣ

 

карниза,

 

и

 

на

 

нихъ

 

греческая

 

надпись,

пзъ

 

которой

 

можно

 

изобразить:

 

„о-/-(о[3р:о

 

1662".

г)

   

Слоновой

 

кости,

 

съ

 

яблоками,

 

и

 

такою-же

 

рукояткою

 

съ

змѣиными

 

головками

 

и

 

рѣзными

 

изображсніями:

 

Авраама,

 

угоща-

ющаго

 

трехъ

 

странниковъ

 

и

 

Благовѣщенія.

д)

   

Слоновой

 

кости,

 

съ

 

яблоками,

 

но

 

рукоятка

 

металлическая,

иосереброная,

  

а

 

змѣиныя

 

головки

 

вызолочены.

21.

   

Сосудь

 

для

 

освященія

 

сглѣбовъ

 

серебряный

 

84

 

пробы,

четырехугольный,

 

на

 

четырехъ

 

ножкахъ.

 

между

 

которыми

 

подвѣ-

шопы

 

четыре

 

серебряныя,

 

чеканной

 

работы,

 

гирлянды.

 

На

 

основа-

ми—прорѣаная

 

рѣшетка,

 

а

 

посрединѣ -прорѣзное

 

овальное

 

воз-

вышсніе,

 

на

 

которомъ

 

утверждено

 

изваяніе

 

Ангела

 

съ

 

распростер-

тыми

 

крыльями,

 

держащаго

 

круглое,

 

серебряное

 

для

 

хлѣбовъ

 

блюдо,

вверху

 

и

 

по

 

краямъ

  

позолоченное.

 

Въ

 

упубленіи

   

блюда— выче-
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каненъ

 

крестъ

 

съ

 

орудіями,

 

по

 

сторонамъ,

 

страстей

 

Христовыхъ,

а

 

надъ

 

крестомъ

 

въ

 

сіяніи

 

трехуогольникъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

вырѣзана

буква

 

„Б".

 

Съ

 

задней

 

стороны

 

блюда

 

подсвѣчникъ

 

въ

 

видѣ

трикирія,

 

а

 

на

 

углахъ

 

два

 

прорѣзныя

 

на

 

стебляхъ

 

гнѣздышка

въ

 

которыхъ

 

вставлены

 

два,

 

съ

 

крышками

 

и

 

крестиками

 

на

 

нихъ

вызолоченные

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

для

 

вина

 

и

 

елея

 

стаканчика;

 

для

пшеницы-же

 

сдѣлано

 

серебряное

 

съ

 

крышкою

 

блюдечко,

 

внутри

вызолоченное.

 

Ввсу

 

въ

 

сосудѣ

 

11

 

фунтовъ.

с2Я.

 

Стручцы:

 

а)

 

Серебряный

 

84

 

пробы,

 

въ

 

срединѣ

 

полу-

овальный,

 

съ

 

винтообразными

 

полосками;

 

на

 

концѣ — крестикъ.

Вѣсу

 

въ

 

немъ

 

1

 

золоти.

б)

 

Чернаго

 

дерева,

 

съ

 

серебряными

 

наконечниками,

 

формою

 

во

всемъ

 

подобный

 

первому.

23.

   

Сосудъ

 

для

 

водоосвященгя

 

сдѣланъ

 

на

 

подобіе

 

вазы,

 

съ

двумя

 

ручками

 

и

 

накладнаго

 

серебра

 

крышкою,

 

съ

 

вызолоченнымъ

на

 

ней

 

крестомъ.

 

Сосудъ

 

внутри

 

вызолочэнъ.

24.

   

Иконы:

 

а)

 

Двѣ— Спасителя

 

и

 

Богоматери— у

 

царсквхъ

вратъ,

 

на

 

круглыхъ

 

серебряныхъ

 

бляхахъ,

 

съ

 

чеканными

 

пестро-

позолоченными

 

краями;

 

изображонія

 

на

 

нихъ

 

живописныя,

 

сдѣлан-

ныя

 

на

 

круглыхъ

 

нак.чадныхъ

 

мѣдныхъ

 

бляшкахъ.

 

На

 

одной

иконкѣ

 

нѣтъ

 

кольца

 

для

 

привязыванія,

 

а

 

на

 

д-ру гой— отломана

верхняя

 

часть

 

крестика.

 

Вѣсу

 

въ

 

обѣихъ

 

1

 

фунтъ

 

64

 

золоти.

б)

 

Двѣ—

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери,

 

у

 

царскихъ

 

вратъ,

 

на

 

круг-

лыхъ

 

серебряныхъ

 

бляхахъ,

 

съ

 

чеканью

 

по

 

краямъ;

 

изображенія

 

—

рѣзныя,

 

вызолоченный,

 

съ

 

надписями:

 

подъ

 

иконою

 

Спасителя—

„Спасеніе

 

содѣя"

 

и

 

проч,,

 

а

 

подъ

 

иконою

 

Богоматери

 

„Радуйся,

Невѣсто,

 

неневѣстная".

 

Иконы

 

висятъ

 

на

 

серебряныхъ

 

дѣпочкахъ;

вѣсу

 

въ

 

нихъ

 

1

 

фунтъ.
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в)

   

Троицкая

 

Богоматери,

 

въ

 

серебряной

 

вызолоченной

 

риьѣ,

 

съ

такими-же

 

вѣнцами,

 

аналойная.

г)

   

Казааяская

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

соребряномъ

 

вызолсченномъ

окладѣ,

 

длиною

 

5 3/4

 

верш.,

 

шириною

 

5

 

вершк.

д)

    

Двѣ

 

икопы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Николая,

 

изъ

 

коихъ

на

 

св.

 

Николаѣ

 

риза

 

серебряная,

 

84

 

пробы,

 

вызолоченная;

обѣ

 

эти

 

иконы

 

вставлены

 

въ

 

складной

 

ящикъ.

е)

   

Казанская

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

вызолоченномъ,

 

чеканной

 

работы,

окладѣ

 

съ

 

такимъ-же

 

прорѣзнымъ

 

вѣнцомъ;

 

надъ

 

иконою

 

неболь-

шая

 

серебряная

 

коронка.

ж)

   

Спасителя,

 

въ

 

серебряной

 

84

 

пробы

 

позолоченной

 

ризѣ

 

съ

такимъ-же

 

вѣнцомъ;

 

длина

 

иконы

 

6 !/2

 

вершковъ,

 

и

 

ширина —

5

 

вершк.

 

Надъ

 

иконою

 

небольшая

 

серебряная

 

коронка.

з)

  

Божіей

 

Матери — въ

 

серебряной

 

позолоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

такимъ-

же

 

вѣнцомъ;

 

длина

 

иконы

 

6 3/і

 

вершк.,

 

а

 

ширина

 

5 3Д

 

вершк.

Надъ

 

иконкою

 

небольшая

 

серебряная

 

коронка.

и)

 

Скорбящей

 

Божіей

 

матери,

 

въ

 

соребряномъ

 

окладѣ;

 

длина

иконы

 

7 1/*

 

верк.,

 

ширина

 

6

 

вершк.

к)

 

Ахтырская

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

серебряной

 

84

 

пробы,

 

позо-

лоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

такимъ-же

 

вѣнцомъ,

 

внизу

 

надпись

 

о

 

времени

явленія

 

ея

 

и

 

гербъ.

л)

 

Ахтырская

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

серебряной,

 

чеканной

 

работы,

позолоченной

 

ризѣ,

 

въ

 

которой

 

вѣсу

 

1

 

ф.

 

8

 

золотниковъ.

 

Икона

пожертвована

 

княжною

 

Параскевою

 

Прозоровского.

м)

 

Спасителя,

 

блалословляющаго

 

хлѣбъ

 

и

 

чашу;

 

икона

 

покрыта

серебряною,

 

позолоченною

 

ризою,

 

въ

 

которой

 

вѣсу

 

17

 

золоти.

в)

 

Черниговская

 

Ильинская

 

Богоматери,

 

съ

 

двумя

 

серебряными,

чеканной

 

работы

 

вѣнцами.
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о)

 

Сг.

 

Николая,

 

въ

 

серебряной,

 

выволоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

над-

писью

 

на

 

ипіодѣ

 

по

 

бархату:

 

„Чорниговскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

братіи

 

и

 

псѣмъ

 

иночествующимъ

 

Черниговской

 

епархіи

 

на

 

Божіс

благословеніе.

 

Мая

 

9

 

дня

 

1859

 

года.

 

Смиренный

 

Архіепискоаъ

Павелъ".

п)

 

Св.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

съ

золоченными

 

вѣнцами.

 

Между

 

ними

 

вверху

 

Іисусъ

 

Хр:;стосъ,

 

надъ

Которымъ

 

изъ

 

11-ти

 

лучей

 

золоченный

 

вѣнецъ;

 

длина

 

иконы

 

8

вершковъ,

 

а

 

ширина

 

7

 

вершк.

р)

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

серебряной,

 

позолоченной

 

ризѣ

 

съ

 

такимъ-

же

 

вѣнцомъ.

 

На

 

вѣнцѣ

 

три

 

крупныхъ

 

камня:

 

два

 

зелсныхъ

 

и

третій —лиловый,

 

осыпанные

 

каждый

 

четырнадцатью

 

стразами.

По

 

сторонамъ

 

изображенія:

 

на

 

лѣвой — Ангела

 

Хранителя,

 

а

 

на

правой -св.

 

мучен.

 

Надежды.

с)

 

Св.

 

митрополитовъ:

 

А.іексѣя,

 

Филиппа,

 

Іонпы

 

и

 

Петра,

 

въ

серебряной

 

84

 

пробы,

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

такими-же

 

вѣпцами.

Длина

 

иконы

 

5

 

вершк.,

 

ширина

 

4

 

вершк.

т)

 

Маленькая

 

иконка

 

Спаситоля,

 

въ

 

серебряной,

 

84

 

пробы,

ризѣ

 

съ

 

золоченнымъ

 

вѣнцомъ.

 

Длина

 

иконы

 

3

 

верш.,

 

ширина

2 х/2

 

вершк.

 

На

 

оборотѣ

 

надпись

 

по

 

бархату:

 

„1869

 

года

 

мая

18

 

дня.

 

Пожертвована

 

(фимилія

 

неразборчива)

 

за

 

упокой

 

Алек-

сандры".

25.

 

Плащаницы:

 

а)

 

йзображеніе

 

лежащаго

 

во

 

гробѣ

 

Спаси-

теля

 

шито

 

шелкомъ

 

по

 

малиновому

 

бархату,

 

а

 

кайма

 

шиіа

 

серо-

бромъ.

 

По

 

угламъ

 

вышиты

 

орудія

 

страстей

 

Христовыхъ.

 

Тропарь:

„Благообразный

 

Іосифъ"

 

вышитъ

 

на

 

нижней

 

сторонѣ,

 

а

 

.еще

 

ниже

 

—

вышито:

 

1 7 91

 

года".

б)

 

На

 

вишневомъ

 

бархатѣ

 

живописное

 

изображеніе

 

лежащаго

во

 

гробѣ

 

Спасителя,

 

обложенное

 

вокругъ

 

бѣлымъ

 

глазетомъ;

 

сіяніе
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изъ

 

золотаго

 

глазета

 

и

 

такія-жѳ

 

буквы:

 

„Іс.

 

Хр.".По

 

сторонамъ

изображенія

 

орудій

 

страстей

 

Хриетовыхъ,

 

Кчйиа

 

изъ

 

золотыіъ

вышитыхъ

 

цвѣтовъ.

 

По

 

кранмъ

 

тропарь:

 

„БлагообразныГі

 

Іосифъ".

Бахрома

 

и

 

кисти

 

изъ

 

золотой

 

канители.

 

Плащаница

 

сдѣлана

 

въ

1892

 

г.

 

на

 

средства

 

Преосвящопнѣйшаго

 

Веніамина.

2.

 

Древности,

 

непринадлежащія

 

къ

 

Богос лужен

 

ію,

а)

  

Серебряная,

 

внутри

 

и

 

внѣ

 

вызолоченная

 

кружка,

 

съ

 

крыш-

кою,

 

рукоятіемъ

 

и

 

тремя

 

ножками;

 

кружка

 

украшена

 

чеканными

изображеніями.

 

На

 

ной

 

следующая

 

надпись:

 

„1733

 

г.

 

сентября

въ

 

25

 

день\Ея

 

Императорское

 

Величество

 

всемилостивѣйшая

 

Госу-

дарння

 

Анна

 

Іоанновиа

 

пожаловала

 

Богомольца

 

своего

 

Преосвя-

щеннаго

 

Иларіона

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

і

 

Свіяжскаго

 

сѳю

 

сере-

бреною

 

вызолоченною

 

кружкою

 

съ

 

кровлею,

 

в

 

Санктпѳторбурхѣ".

Вѣсу

 

въ

 

кружкѣ

 

4

 

фун.

 

18

 

золотниковъ.

б)

  

Серебряный

 

стаканъ

 

съ

 

крышкою,

 

внутри

 

и

 

«наружи

 

вызо-

лоченный,

 

съ

 

двумя,

 

какъ

 

на

 

стаканѣ,

 

такт,

 

и

 

на

 

крышкѣ

 

гер

бами.

 

На

 

стаканѣ

 

ваднись:

 

„1734

 

г.

 

в

 

де

 

благовѣрная

 

Госуда-

дариня

 

царевна

 

Екатерина

 

Іоанновна

 

сеі

 

стаканъ

 

пожаловала

преосвященному

 

Иларіону

 

А.

 

К.

 

И.

 

в

 

санктъ

 

питеръ

 

бурхѣ".

Вѣсу

 

въ

 

стаканв

 

1

 

фун.

 

15

 

золотниковъ.

в)

  

Серебряный,

 

вызолоченный

 

бокалъ,

 

сдѣланный

 

въ

 

видѣ

 

ана-

наса,

 

съ

 

подножіемъ;

 

на

 

немъ

 

надпись:

 

„Государю

 

челомъ

 

уда-

рилъ

 

Василей

 

Бутурлинъ

 

156

 

г.

 

ген.

 

19

 

д.".

 

Вѣсу

 

въ

 

бокалѣ

95

 

золотниковъ.

г)

  

Два

 

серебряныхъ,

 

72

 

пробы,

 

позолоченныхъ

 

бокала,

 

одияа-

ковой

 

на

 

подобіѳ

 

чашъ

 

формы,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

немножко

меньшій.

 

На

 

подножіи

 

и

 

чашѣ

 

сдѣлано

 

по

 

шести

 

выпуклостей,

 

а

на

 

рукоятіяхъ

 

по

 

три

 

раковины.

 

На

 

меньшемъ

  

бокалѣ

 

два

 

сорв-

4
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бряныхъ

 

бордюра,

 

а

 

на

 

болыпемъ

 

одинъ.

 

Вѣсу

 

въ

   

обоихъ

 

1

 

ф.

94

 

золотника.

д)

 

Большой

 

серебряный

 

стаканъ,

 

съ

 

рѣзными

 

по

 

немъ

 

цвѣтками.

Вѣсу

 

въ

 

немъ

 

37у-2

 

золотниковъ.

е)

  

Небольшой

 

серебряный,

 

внутри

 

вызолоченвый

 

скаканъ,

 

въ

дно

 

котораго

 

вдѣлана

 

монета

 

1579

 

года

 

съ

 

надписью:

 

Rex

 

Pol.

Д.

 

Pruss.

 

St.

 

Е.

 

PH.

 

Вѣсу

 

въ

 

стаканѣ

 

16

 

золотниковъ.

ж)

  

Древняя

 

серебряная

 

гривна

 

съ

 

ушкомъ

 

вверху,

 

съ

 

изобра-

женіомъ

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

великомученика

 

Георгія,

 

поражаю-

ща™

 

копіемъ

 

дракона,

 

а

 

съ

 

исподней

 

стороны

 

многоглавой

 

гидры.

Гривна

 

пожертвована

 

помѣщикомъ

 

Александромъ

 

Ханенко.

з)

  

Большая

 

серебряная

 

медаль

 

въ

 

память

 

возсоединенія

 

уніатовъ

съ

 

православною

 

церковію,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

Нерукотвореннаго

 

Образа

 

Спасителя,

 

съ

 

словами

 

вокругъ:

 

„Такова

имамы

 

Первосвященника.

 

Евр.

 

VII

 

г."

 

а

 

внизу

 

„отторгнутые

насиліемъ

 

(1696

 

г.)

 

возсоединены

 

любовію

 

1S39

 

г.".

 

На

 

испод-

ней

 

сторонѣ

 

изображеніо

 

въ

 

сіяніи

 

восьмиконечнаго

 

креста,

 

съ

словами

 

вокругъ:

 

„Торжество

 

вравославія

 

25

 

марта

 

1839

 

года".

Вѣсу

 

въ

 

медали

 

26

  

золотниковъ.

3.

 

священно-служебныя

 

облаченія.

А.

 

Архіерейскія

 

облаченія.

1.

 

Митры:

 

а)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

серебрянымъ,

 

позолоченнымъ,

чеканной

 

работы,

 

нерекрестьенъ,

 

вверху

 

коего

 

серебряный,

 

позо-

лоченный

 

кругъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

такое-же,

 

чеканной

 

работы,

 

по.іушаріе;

все

 

это

 

украшено

 

разными

 

драгоцѣнными

 

камнями.

 

Между

 

поре-

крестьемъ,

 

на

 

серебряныхъ,

 

иозолоченвыхъ

 

дощечкахъ,

 

поле

 

кото-

рыхъ

 

покрыто

 

зеленаго

 

цвѣта

 

эмалью,

 

вычеканены

 

изображенія

четырехъ

 

Евангелистовъ

 

и

 

каждое

 

изображеніе

 

окружено

 

девятью
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серебряными

 

накладками,

 

съ

 

драгоцѣнными

 

въ

 

нихъ

 

каинями

 

')_

Съ

 

лицевой

 

стороны

 

перекрестье

 

оканчивается

 

серебряною,

 

осы-

панною

 

драгоцѣнными

 

камнями

 

накладкою,

 

и

 

на

 

вей

 

маленькое

финифтовое

 

изображеніе

 

Богоматери,

 

а

 

на

 

концѣ

 

противополож-

ная

 

перекрестья,

 

на

 

такой- же

 

накладкѣ,

 

крестъ,

 

осыпанный

 

дра-

гоцѣнными

 

камнями;

 

окончанія

 

боковыхъ

 

перекрестьевъ

 

украшены

серебряными,

 

въ

 

видѣ

 

коронокъ,

 

позолоченными

 

накладками.

Вмѣпо

 

обруча

 

мит}

 

а

 

украшена

 

серебряными

 

позолоченными

 

наклад-

ками,

 

числомъ

 

двадцать

 

одна,

 

изъ

 

коихъ

 

каждая

 

осыпана

 

драго-

цѣнными

 

камн'ями

 

и

 

украшена

 

эмалевыми

 

цввтами.

б)

  

Желтаго

 

серебрянаго

 

глазета,

 

съ

 

четырьмя

 

овальными

 

финиф-

товыми

 

изображеніями,

 

осыпанными

 

разноцвѣтными

 

камнями

 

и

крупными

 

жемчужинами;

 

иконки

 

расположены

 

такъ:

 

на

 

лицевой

сторонѣ — Спаситель

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

за

 

Нимъ— Іоавнъ

 

Предтеча,

далѣе

 

— Успѣніе

 

Богоматери

 

и

 

наконецъ

 

Богоматери;

 

надъ

 

икон-

ками

 

четыре,

 

овыпанныя

 

драгоцѣнными

 

камнями,

 

коронки.

 

Пере-

крестья

 

въ

 

два

 

ряда

 

украшены

 

крупнымъ

 

жемчугомъ,

 

также

 

и

обручъ

 

и

 

между

 

рядами

 

крупнаго

 

жемчуга

 

серебряные,

 

перевитые

мелкимъ

 

жемчугомъ,

 

цвѣты.

 

На

 

верху,

 

въ

 

серебряномъ,

 

позоло-

ченномъ

 

окладѣ,

 

финифтевая

 

иконка

 

Бога

 

Отца,

 

обнизанная

 

сред-

ней

 

величины

 

жемчугомъ.

в)

 

Свѣтло-малиноваго

 

бархата,

 

съ

 

шитыми

 

золотомъ

 

перекрестьями,

увизанными

 

средней

 

величины

 

жемчугомъ;

 

на

 

концахъ

 

перекрестья

четыре,

 

осыпанныя

 

стразами,

 

финифтовыя

 

иконки:

 

Рождества

 

Хри-

стова,

 

св.

 

Димитрія,

 

св.

 

Николая

 

и

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

а

 

вверху

 

—

 

звѣзда,

 

въ

 

коей

 

крупный,

 

бѣлаго

 

цвѣта,

 

камень,

 

осы-

панный

 

средней

 

величины

 

жемчугомъ.

 

Между

 

перекрестьями

 

вышиты

изъ

 

разнаго

   

жемчуга

 

четыре

 

гирлянды;

 

въ

 

трехъ

   

изъ

 

нихъ— по

*)

 

Изъ

  

нихъ

 

одного

 

нѣтъ.
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одному

 

аметистовому

 

камню,

 

а

 

иъ

 

четвертой— сапфнръ;

 

подъ

 

этими

камнями

 

едѣланы

 

изъ

 

драгоцѣнныхъ

 

камней

 

*)

 

четыре

 

розетки

 

и

обнизаны

 

средней

 

величины

 

жотчугомъ.

 

Верхній

 

край

 

обруча

 

уни-

занъ

 

крупнымъ

   

жомчугомъ

 

и

 

на

 

обручѣ

  

нашиты

 

золотыо

 

цвѣты.

г)

  

Золотаго

 

глазета,

 

украшенная

 

цвѣтааш,

 

шитыми

 

изъ

 

круп-

наго,

 

средняго

 

и

 

мѳлкаго

 

жемчуга.

 

На

 

перекрѳстьяхъ

 

— восемь

разнообразныхъ

 

розетокъ,

 

иаъ

 

которыхъ

 

пять— обнизаны

 

жѳмчу-

гомъ;

 

на

 

концахъ

 

перекрестья

 

четыре

 

финифтовыя,

 

осыаанныя

стразами,

 

иконки:

 

св.

 

Троицы,

 

поклононія

 

пастырей,

 

Крещенія

Господня

 

и

 

Преобряженія;

 

надъ

 

иконками — четыре,

 

осыпанныя

стразами,

 

коронки

 

съ

 

крестиками

 

2 ),

 

а

 

на

 

верху —изображеніѳ

угощенія

 

Авраамомъ

 

трехъ

 

странннковъ,

 

также

 

осыпанная

 

стра-

зами

 

3).

 

въ

 

видѣ

 

звѣзды.

 

На

 

обручѣ — жеччужныя

 

вѣтки

 

и

 

между

ними

 

четыре,

 

осыпанныя

 

мелкими

 

стразами

 

и

 

жемчужинами,

 

зелѳ-

ныя

 

стекла.

д)

   

Золотаго

 

глазета

 

съ

 

вышитыми, по

 

ней

 

гладью

 

серебряными

цвѣтами

 

и

 

пятью,

 

осыпанными

 

стразами,

 

финифтовыми

 

иконками,

вверху — Бога

 

Отца,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

благословляющаго

 

Спасителя,

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

 

св.

 

Митрофана

 

съ

 

св.

Тихономъ

 

Задонскимъ;

 

надъ

 

послѣдними

 

четырьмя

 

иконками —

вверху

 

коронки.

 

Вся

 

митра

 

осыиана

 

драгоцѣнными

 

камнями

 

4 ).

е)

   

Золотаго

 

глазета

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

ней

 

гладью

 

серебряными

цвѣтами

 

и

 

пятью,

 

осыпанными

 

стразами,

 

иконками:

 

вверху —

Бога

 

Отца,

 

а

 

по

   

сторонамъ

   

Спасителя,

 

Божіей

   

Матери,

 

Іоанна

')

   

Одного

 

изъ

 

нихъ

 

нѣтъ.

2 )

   

Надъ

 

иконкою

 

Преображенія

 

крестъ

 

въ

 

короикѣ

 

поломапъ

 

и

одинъ

 

камушекъ

 

утерянъ.

3 )

   

Изъ

 

нихъ

 

двухъ

 

нѣтъ.

*)

 

Изъ

 

нихъ

  

одного

 

нѣтъ.
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Предтечи

 

и

 

Рождества

 

Христова;

 

надъ

 

послѣдними

 

четырьмя

иконками

 

вверху

 

коронки.

 

Вся

 

митра

 

осыпана

 

разными

 

драгоцѣа-

ными

 

камнями

 

J ).

ж)

  

Золотаго

 

глазета

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

ней,

 

въ

 

видѣ

 

гвоздики,

колотыми

 

цвѣтами

 

и

 

пятью

 

на

 

перламутрѣ

 

иконками:

 

вверху

 

Бога

Отца,

 

а

 

но

 

бокамъ

 

Спасителя,

 

Вожіей

 

Матери,

 

Іоанна

 

Предтечи

и

 

(в.

 

Веніамина.

 

Ободки

 

иконокъ

 

осыпаны

 

стразами.

з)

  

Золотаго

 

глазета

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

ней,

 

въ

 

видѣ

 

вьющихся

розъ,

 

золотыми

 

цвѣтками

 

и

 

пятью

 

на

 

перламутрѣ

 

иконками:

 

вверху

Бога

 

Отца,

 

а

 

по

 

бокамъ — Спасителя.

 

Божіей

 

Матери,

 

Іоанна

Предтечи

 

и

 

Іоанна

 

Воина.

и)

 

Фіолетоваго

 

бархата

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

ней

 

золотыми

 

цвѣтами

и

 

пятью

 

на

 

перламутрѣ

 

иконками:

 

вверху

 

Бога

 

Отца,

 

а

 

по

 

бокамъ

Спасителя,

 

Богоматери,

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

 

св.

 

Николая,

 

а

 

также

четырьмя

 

по

 

бокамъ

 

крестиками,

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

которыхъ

 

по

пяти

 

бѣлаго

 

стекла

 

камушковъ.

к)

 

Среброкованная,

 

вся

 

вызолоченная

 

и

 

унизанная

 

крупными

 

и

мелкими

 

жемчужинами;

 

на

 

ней

 

восемь

 

финифтовыхъ,

 

въ

 

два

 

ряда

расположенныхъ

 

иконокъ;

 

перваго

 

ряда

 

иконки:

 

св.

 

Троицы,

 

Тай-

вой

 

Вечери,

 

Срѣтенія

 

Господня

 

и

 

возложенія

 

на

 

Спасителя

 

тер-

новаго

 

вѣнца

 

расположены

 

на

 

концахъ

 

перекрестья

 

и

 

осыпаны

разной

 

величены

 

гранатами

 

и

 

изумрудами

 

2)

 

и

 

кромѣ

 

того

 

каждая

иконка

 

обнизана

 

жемчужными

 

гирляндами

 

и

 

украшена

 

серебряною,

позолоченною

 

коронкою;

 

втораго

 

ряда

 

иконки:

 

Спасителя,

 

моля-

щагося

 

въ

 

саду

 

Геѳсиианскимъ,

 

Снаситоля

 

у

 

позорнаго

 

столба,

Спасителя

 

предъ

   

Каіафою

 

и

 

положевія

  

Спасителя

 

во

 

гробъ

 

осы-

*)

 

Изъ

 

никъ

 

одного

 

нѣтъ.

)

 

Изъ

 

нихъ

 

нѣкоторые

 

попорчены,

  

а

 

семь

 

утеряны.
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папы

 

только

 

гранатами.

 

Всѣхъ

 

камней

 

на

 

украніеніо

 

иконокъ

 

упо-

треблено

 

гранатсвыхъ

 

100,

 

а

 

изумрудныхъ

 

36-ть.

 

Подъ

 

иконками

вѳрхняго

 

ряда

 

и

 

между

 

иконками

 

нижняго

 

помѣщены

 

жемчужные,

на

 

подобіе

 

вѣтвей,

 

банты,

 

числомъ

 

четыре,

 

съ

 

эмалевыми

 

о

 

шести

ленесткахъ

 

цвѣтами,

 

числомъ

 

20,

 

изъ

 

коихъ

 

4

 

— синяго

 

цвѣта,

4 — зеленаго

 

и

 

12—

 

бирюзоваго,

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

цвѣткѣ

 

по

 

одному

красному

 

камню,

 

а

 

между

 

жемчугомъ

 

въ

 

каждомъ

 

бантѣ

 

по

 

девяти

разнаго

 

цвѣта

 

камней

 

*);

 

внизу-жо

 

каждаго

 

банта

 

по

 

два

 

неболь-

шихъ

 

феникса.

 

Перекрестья

 

и

 

обручъ

 

митры

 

вынизаны

 

въ

 

два

ряда

 

средней

 

величины

 

жемчужинами

 

2 )

 

и

 

между

 

ними

 

размѣщены

камни:

 

на

 

перекрестьѣ — восемь

 

кр.існыхъ

 

и

 

четыре

 

бѣлыхъ,

 

а

на

 

обручѣ

 

бѣлыхъ

 

и

 

красныхъ

 

по

 

шести

 

и

 

между

 

ними

 

шесть

неболыпихъ

 

изумрудовъ.

 

Вверху

 

перекрестья,

 

полъ

 

куполомъ

 

митры,

серебряная

 

чеканной

 

работы

 

звѣзда,

 

обнизанная

 

мелкимъ

 

жемчу-

гомъ,

 

съ

 

четырьмя

 

крестообразно

 

расположенными

 

продолговатыми,

четырехугольными,

 

зелеными

 

камнями;

 

куполъ-же

 

усаженъ

 

тремя

рубинами

 

и

 

тремя

 

изумрудами.

л)

 

Свѣтло-голубаго

 

бархата.

 

Перекрестье

 

на

 

ней

 

серебряное,

позолоченное

 

и

 

на

 

концахъ

 

онаго

 

четыре

 

золотыхъ,

 

чеканной

 

работы,

клейма,

 

украшенные

 

перламутромъ;

 

на

 

самомъ-же

 

перокростьѣ

 

12

болыпихъ,

 

пукатыхъ,

 

нростыхъ

 

камней,

 

по

 

три

 

съ

 

каждой

 

сто-

роны —два

 

синихъ

 

и

 

одинъ

 

красный;

 

свѳрхъ

 

того

 

на

 

перекрестьѣ-

жо,

 

съ

 

лицевой

 

стороны,

 

укрѣплены

 

четыре,

 

крестообразно

 

распо-

ложенные,

 

камня:

 

два

 

— бирюзорыхъ

 

и

 

два— топазовыхъ.

 

Между

перекрестьемъ

 

четыре

 

финифтовыя

 

иконки:

 

Спасителя,

 

Іоанна

 

Кре-

стителя,

 

св.

 

Николая

 

и

 

Богоматери;

 

всѣ

 

эти

 

иконки

 

въ

 

серебря-

ныхъ

 

позолоченныхъ

 

рамкахъ.

')

  

Изъ

 

нихъ

 

одного

  

нѣтъ.

2)

 

На

 

обручакѣ

 

двѣнадцати

 

жемчужинъ

 

нѣтъ.
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м)

 

Чорнаго

 

бархата,

 

съ

 

серебряными,

 

чеканной

 

работы,

 

позоло-

ченными

 

перекростьемъ,

 

обручемъ

 

и

 

куполомъ.

 

Перекрестье

 

и

 

обручъ

обнизаны

 

въ

 

двѣ

 

нитки

 

мелкимъ

 

жемчугомъ,

 

а

 

куполъ

 

въ

 

одну

 

нить

и

 

самымъ

 

мелкимъ

 

жемчугомъ.

 

На

 

перекростьѣ

 

четыре,

 

чеканной

работы

 

иконки:

 

Спасителя,

 

св.

 

Николая,

 

св.

 

великомученицы

 

Вар-

вары

 

и

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

и

 

восемь

 

изъ

 

разноцвѣтныхъ

яростыхъ

 

камушковъ

 

запонъ.

 

Между

 

перекрестьями

 

четыре

 

сере-

бряные,

 

чеканной

 

работы,

 

сррафима,

 

обнизанные

 

въ

 

одну

 

нить

мелкимъ

 

жемчугомъ

 

и

 

вокругъ

 

нихъ

 

36

 

звѣздочекъ

 

:)

 

изъ

 

разно-

цвѣтпыхъ

 

камушковъ,

 

а

 

подъ

 

Серафимами

 

четыре

 

запона

 

изъ

яхонтовъ

 

и

 

изумрудовъ.

 

Надъ

 

обручемъ

 

семь

 

простыхъ

 

разноцвѣт-

ныхъ

 

камней

 

2 ),

 

а

 

на

 

обручѣ

 

одинадцать

 

зеленыхъ

 

камней,

 

въ

серебряной

 

оправѣ.

н)

 

Чѳрнаго

 

бархата,

 

съ

 

серебряными,

 

нашивными

 

цвѣтами

 

и

такою-же

 

золоченною

 

опушкою;

 

на

 

ней

 

девять

 

финифтовыхъ

 

изо-

бражен^,

 

осыпанныхъ

 

стразовыми

 

кампями

 

3).

 

Митра

 

очень

 

ветхая.

о)

 

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

ней

 

гладью

 

такйми-же

цвѣтами

 

въ

 

видѣ

 

гирляндъ,

 

украшенныхъ

 

разноцвѣтными

 

камуш-

ками,

 

изъ

 

коихъ

 

24 — бирюзоваго

 

цвѣта

 

4 ),

 

4 — изумруднаго

 

и

16— бѣлаго

 

цвѣта.

 

На

 

митрѣ

 

четыре

 

финифтовыя,

 

оправлевныя

въ

 

серебряный

 

рамки,

 

иконки:

 

Спасителя,

 

Богоматери,

 

св.

 

муче-

ника

 

Веніамина

 

и

 

св.

 

Митрофана

 

Воронежсквго.

 

Надъ

 

иконками

вышиты

 

гладью

 

коронки

   

съ

 

крестиками,

 

изъ

   

которыхъ

 

въ

 

каж-

')

 

Одной

 

звѣздочки

 

совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

а

 

три —испорчены;

 

въ

 

звеадочкѣ-

жѳ

 

около

 

изображенія

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары

 

нѣть

 

одной

 

жем-

чужины.

2 )

  

Восьмой

 

— утерянъ.

3)

  

Изп

 

нихъ

 

два

  

утеряны.

4 )

  

Изъ

 

нихъ

 

одного

  

нѣтъ.
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домъ

 

во

 

5-ти

 

бирюзовыхъ

 

камней

 

J ),

 

а

 

подъ

 

крестиками

 

по

 

одному

бѣлому

 

камню;

 

по

 

три

 

бирюзовыхъ-же

 

камня

 

и

 

въ

 

обручикѣ

 

каж-

дой

 

коронки,

 

а

 

въ

 

полушаріяхъ— по

 

одному

 

бѣлому

 

камню

 

*2).

2.

 

Саккосы:

 

а)

 

Краснаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

вокругъ

и

 

на

 

рукавахъ

 

золотыми

 

цвѣтами

 

и

 

колосьями,

 

а

 

на

 

спинѣ

 

вышиты

золотомъ

 

кростъ

 

съ

 

копіемъ

 

и

 

тростію;

 

подкладка

 

саккоса

 

шел-

ковая,

 

розоваго

 

цвѣта.

б)

 

Зеленаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

вокругъ,

 

въ

 

два

 

ряда,.

и

 

на

 

рукавахъ

 

золотыми

 

цвѣтами

 

и

 

такимъ-же

 

на

 

спинѣ,

 

въ

 

сіяніи,

крестомъ,

 

а

 

по

 

краямъ — съ

 

золотымъ

 

бордюромъ;

 

подкладка

 

сак-

коса—тафтяная,

 

зеленаго

 

цвѣта.

в)

   

Чернаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

вокругъ

 

и

 

на

 

рука-

вахъ

 

серебряными

 

цвѣтами,

 

а

 

на

 

спинѣ

 

изъ

 

блестокъ

 

кростъ;

 

под-

кладка

 

саккоса

 

изъ

 

тафты,

 

бѣлаго

 

цвѣта.

г)

   

Розоваго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

вокругъ

 

и

 

на

 

рука-

вахъ

 

серебряными

 

цвѣтами,

 

въ

 

два

 

ряда;

 

подкладка

 

саккоса

 

изъ

тафты.

д)

  

Бѣлаго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

вокругъ

 

и

 

на

 

рука-

вахъ,

 

въ

 

два

 

ряда

 

цвѣтами

 

изъ

 

желтаю

 

шелку

 

и

 

такими-же

 

кре-

стами;

 

подкладка

 

саккоса

 

изъ

 

бѣлой

 

тафты.

е)

   

Сребровызлащезнаго

 

глазета,

 

съ

 

бархатными

 

по

 

немъ,

 

мали-

новаго

 

цвѣта,

 

крестами

 

въ

 

терновыхъ,

 

бѣлаго

 

цвѣта,

 

вѣнцахъ;

рукава

 

и

 

подолъ

 

саккоса

 

обшиты

 

въ

 

два

 

ряда

 

сребровьшащен-

ными

 

бахромами,

 

а

 

бока

 

и

 

оплечье

 

обложены

 

малиновымъ,

 

по

желтому

 

фону,

 

бзрхатомъ;

 

кустодія

 

шитая

 

сребровызлащенною

канителью;

 

но

 

бокамъ

 

саккоса

 

по

 

семи

 

яуговицъ

 

и

 

по

 

двѣ

 

погре-

мушки;

 

подкладка

 

шелковая.

')

 

Въ

 

крестѣ

 

надъ

 

иконкою

 

св.

 

Митрофанія

  

одного

 

нѣтъ.

2)

 

Изъ

 

нихъ

 

четырехъ

 

нѣть
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ж)

  

Серебрянаго

 

глазета,

 

съ

 

большими

 

по

 

немъ,

 

томноголубыми

бархатными

 

крестами;

 

рукава,

 

оплечье,

 

бока

 

и

 

подолъ

 

обложены

въ

 

два

 

ряда

 

темноголубымъ-же

 

на

 

желтомъ

 

фонѣ,

 

бархатомъ,

 

а

въ

 

самомъ

 

визу

 

среброзолоченною

 

бахромою;

 

кростъ

 

на

 

спинѣ

вышитъ

 

изъ

 

сребровызлащепной

 

канители;

 

подкладка

 

саккоса

 

изъ

шелковой

 

голубой

 

тафты.

з)

  

Малиноваго,

 

по

 

сребровызлашенному

 

полю,

 

бархата;

 

рукава,

оплечье,

 

бока

 

и

 

подолъ

 

обложены

 

въ

 

два

 

ряда

 

сребровызлащен-

нымъ

 

газомъ;

 

по

 

бокамъ

 

по

 

семи

 

мѣдныхъ

 

пуговицъ

 

и

 

по

 

два

серебряныхъ

 

позвонка;

 

подкладка

 

изъ

 

розовой

 

тафты.

и)

 

Сребровызлаш/шной

 

парчи,

 

съ

 

красными

 

шелковыми,

 

боль-

шими

 

цвѣтами;

 

рукава,

 

оплечье,

 

бока

 

и

 

подолъ

 

обшиты

 

въ

 

два

ряда

 

ереброзызлащеннымъ

 

газомъ,

 

а

 

крестъ

 

вышитъ

 

среброзоло-

ченною

 

канителью;

 

по

 

бокамъ

 

по

 

три

 

мѣдныхъ

 

пуговицы

 

и

 

по

два

 

серебряныхъ

 

позвонка;

 

подкладка

 

изъ

 

синей

 

тафты.

к)

 

СребровызлащенноЙ

 

парчи,

 

съ

 

красными,

 

большими,

 

шелко-

выми

 

цвѣтами;

 

рукава,

 

оплечье,

 

бока

 

и

 

подолъ

 

обложены

 

въ

 

два

ряда

 

вызолоченнымъ

 

газомъ

 

и

 

крестъ

 

изъ

 

такого-же

 

газа;

 

по

бокамъ

 

по

 

семи

 

серебряныхъ

 

пуговицъ

 

и

 

четыре

 

серебряныхъ

 

позвонка;

подкладка

 

изъ

 

палевой

 

тафты.

л)

 

Сребровызлащеннаго

 

глазета,

 

съ

 

пунсовыми

 

ва

 

немъ

 

бархат-

ными

 

цвѣтами

 

и

 

на

 

нихъ

 

слова;

 

„Іс.

 

Хрс.

 

Ни.

 

Ка";

 

рукава,

оплечье,

 

бока

 

и

 

подолъ

 

обшиты

 

въ

 

два

 

ряда

 

сребровызлащеннымъ

газомъ;

 

кустодія

 

въ

 

фолговомъ

 

сіяніи

 

и

 

шита

 

сребровызлашенною

канителью;

 

подкладка

 

изъ

 

желтой

 

тафты.

м)

 

Пунсоваго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

вокругъ

 

въ

 

два

ряда

 

и

 

на

 

рукавахъ

 

цвѣтами

 

изъ

 

сребровызлащенной

 

канители

 

и

и

 

таквми-же

 

на

 

подолѣ

   

звѣздочками;

 

кустодія

 

въ

 

видѣ

  

кавале-
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рійской

 

звѣзды,

 

въ

 

срединѣ

 

коой,

 

подъ

 

коронкою,

 

вензель,

 

а

 

кру-

гомъ

 

надинсь:

 

„за

 

труды

 

отечества".

н)

 

Чернаго

 

бархата;

 

рукава,

 

оплечье,

 

бока

 

и

 

подолъ

 

обложены

въ

 

два

 

ряда

 

соребрянымъ

 

газомъ;

 

крестъ

 

на

 

спинѣ

 

изъ

 

такэго-

же

 

газа.

о)

 

Чернаго

 

бархата;

 

оплечье,

 

подолъ

 

и

 

рукава

 

шелкаваго

 

бѣлаго

море;

 

обложенъ

 

бархатною

 

черною

 

тесьмою,

 

съ

 

бѣлымъ

 

шелковымъ

аграмантомъ.

п)

 

Зеленаго

 

море;

 

крестъ,"

 

оплечье

 

и

 

рукава

 

желтаго

 

море

 

и

обложены

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

 

аграмантами.

р)

 

Желтаго

 

шелковаго

 

море;

 

подолъ

 

и

 

рукава — зеленаго

 

море;

обложенъ

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

 

аграмантами.

с)

 

Съ

 

бѣлыми

 

глазетовыми,

 

въ

 

видѣ

 

крестовъ,

 

прорѣзами,

 

по

голубому

 

фону;

 

края,

 

оплечье

 

и

 

рукава

 

обшиты

 

въ

 

два

 

ряда

сребровызолоченныиъ

 

глазетомъ,

 

подкладка

 

изъ

 

бѣлой

 

тафты.

т)

 

Бѣлаго

 

глазета;

 

рукава,

 

оплечье,

 

бока

 

и

 

подолъ

 

обшиты

сребровызлащеннынъ

 

газомъ;

 

по

 

бокамъ

 

по

 

шести

 

пуговицъ

 

и

 

по

два

 

позвонка.

у)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

немъ

 

вокругъ

 

и

 

на

 

рука-

вахъ

 

золотыми,

 

въ

 

видѣ

 

розъ,

 

цвѣтами;

 

обшитъ

 

въ

 

одинъ

 

рядъ

сребровызлащоннымъ

 

глазетомъ;

 

по

 

бокамъ

 

по

 

шести

 

мѣдныхъ

пуговицъ

 

и

 

по

 

два

 

позвонка;

 

подкладка

 

бѣлая,

 

шелковая.

ф)

 

Золотаго

 

глазета;

 

обшитъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

сребровызлащоннымъ

газомъ;

 

по

 

бокамъ

 

по

 

шести

 

пуговицъ

 

и

 

по

 

два

 

позвонка;

 

под-

кладка

 

изъ

 

бѣлой

 

тафты.

х)

 

Фіолетоваго

 

бархата;

 

обшитъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

желтымъ

 

газомъ;

 

по

бокамъ

 

по

 

деияти

 

пуговицъ

 

и

 

по

 

два

 

позвонка;

 

подкладка

 

изъ

 

лило-

вой

 

тафты.
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ц)

 

Блѣдно-розоваго

 

атласа,

 

обложенный

 

въ

 

два

 

ряда

 

бѣлыиъ

газомъ;

 

пуговицы

 

обшиты

 

тѣяъ-же

 

атласомъ;

 

подкладка

 

изъ

бѣлаго

 

коленкора.

ч)

 

Голубаго

 

атласа,

 

обложенный

 

въ

 

два

 

ряда

 

газомъ;

 

пуговицы

обшиты

 

тѣмъ-же

 

атласомъ;

 

подкладка

 

изъ

 

зеленой

 

тафты.

ш)

 

Желтаго

 

атласа,

 

съ

 

бѣлыми,

 

въ

 

видѣ

 

винограда,

 

шитыми

шелковыми

 

цвѣтами

 

и

 

съ

 

бѣлою

 

внизу

 

шелковою

 

бахромою,

подкладка

 

изъ

 

бѣлой

 

тафты.

щ)

 

Шелковый

 

кофеина

 

го

 

цвѣта

 

обшитый

 

въ

 

два

 

ряда

 

газомъ

съ

 

простою

 

коричневато

 

цвѣта

 

подкладкою.

3.

 

Болъшіе

 

омофоры,

 

а)

 

Изъ

 

сребровызлащѳннаго

 

глазета»

шитый

 

вокругъ

 

серебряною

 

канителью,

 

съ

 

жемчужными

 

стебель-

ками;

 

въ

 

срединѣ

 

омофора

 

жемчужныя

 

звѣздочки

 

и

 

четыре

 

такихъ-

же

 

сіянія

 

съ

 

крестами,

 

посрединѣ

 

которыхъ

 

вставлены

 

зеленыя

стекла

 

въ

 

видѣ

 

камней;

 

вмѣсто

 

кустодіи

 

вышитъ

 

изъ

 

жемчуга

 

въ

жемчужномъ-же

 

сіяніи,

 

агнецъ,

 

лодножіо

 

котораго

 

состоитъ

 

изъ

трехъ

 

золотыхъ

 

съ

 

эмалью

 

рамокъ,

 

въ

 

каждую

 

изъ

 

которыхъ

вдѣлано

 

но

 

три

 

алмазныхъ

 

камня,

 

а

 

вокругъ

 

ихъ

 

утверждены

двадцать

 

четыре

 

рубина;

 

на

 

концахъ

 

омофора

 

но

 

шести

 

серебря-

ныхъ

 

кистей;

 

подкладка

 

изъ

 

синей

 

тафты.

б)

  

Краснаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

кругомъ

 

золотыми

цвѣтами

 

и

 

розовою,

 

шелковою

 

подкладкою.

в)

  

Зеленаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

кругомъ

 

золотыми

цвѣтами,

 

съ

 

зеленою

 

тафтяною

 

подкладкою.

г)

 

Чернаго

 

бархата,

 

съ

 

обшитымъ

 

серебряными

 

цвѣтами

 

оплечьемъ.

д)

  

Розоваго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

кругомъ

 

серебря-

ными

 

цвѣтами,

 

съ

 

тафтяною,

 

подкладкою.

о)

 

Сребровызлащсннаго

 

глазета,

 

съ

 

бархатными

 

по

 

немъ

 

мали-

новаго

 

цвѣта,

 

крестами

 

въ

   

терновыхъ,

   

бѣлаго

   

цвѣта,

   

вѣнцахъ;
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по

 

концамъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

сребро-вызлащенная

 

бахрама;

 

на

 

омо-

форѣ

 

четыре

 

крѳѵга

 

и

 

кустодія

 

въ

 

сіяніи,

 

шитые

 

сребровызлащен-

ною

 

канителью,

 

при

 

немъ

 

пять

 

серебряныхъ

 

пзговицъ;

 

подкладка

изъ

 

тафты,

 

вишноваго

 

цвѣта.

ж)

  

Сѳребряннаго

 

глазета,

 

съ

 

большими

 

по

 

немъ

 

темноголубыми

бархатными

 

крестами;

 

обшитъ

 

кругомъ

 

темноголубымъ,

 

на

 

желтомъ

фонѣ

 

бархатомъ;

 

на

 

немъ

 

три

 

креста

 

и

 

кустодія

 

шиты

 

сребро-

вызлащонною

 

канителью,

 

а

 

по

 

концамъ

 

пришита

 

въ

 

два

 

ряда

такая-же

 

бахрома;

 

подкладка

 

изъ

 

голубой

 

тафты.

з)

  

Малиноваго,

 

по

 

срвбровызлащеннному

 

полю,

 

бархата,

 

обло-

женный

 

кругомъ

 

пестрозолоченнымъ

 

газомъ;

 

на

 

немъ

 

четыре

 

креста

и.

 

кустодія

 

шиты

 

сребровызлащенною

 

канителью,

 

съ

 

блестковыми

сіяніями,

 

а

 

внизу

 

пришита

 

въ

 

два

 

ряда

 

серебряная

 

бахрома;

подкладка

 

на

 

немъ

 

изъ

 

красной

 

тафты.

и)

 

Сребровызлащенной

 

парчи,

 

съ

 

красными

 

шелковыми

 

цвѣтами

обшитый

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

пестрозолоченною

 

сѣткою;

 

на

 

немъ

четыре

 

креста

 

и

 

кустодія,

 

шитые

 

серебряною

 

канителью,

 

съ

 

фоль-

говыми

 

просвѣтами;

 

въ

 

срѳдинѣ

 

самыхъ

 

крестовъ

 

и

 

кустодіи

подѣланы

 

въ

 

кружкахъ

 

изъ

 

жемчуга

 

такіе-же

 

крестики;

 

подкладка

изъ

 

палевой

 

тафты.

к)

 

Сребровызлащевнаго

 

глазета,

 

съ

 

нунсовыми

 

по

 

немъ

 

бархат-

ными

 

крестами

 

и

 

буквами

 

на

 

нихъ:

 

„Іс.

 

Хрс.

 

Ни.

 

Ка. а ,

 

обло-

женный

 

вокругъ

 

пестровызолоченнымъ

 

газомъ,

 

а

 

по

 

концамъ

 

при-

шиты

 

сребровызлащенныя

 

сѣтки

 

съ

 

маленькими

 

кистями;

 

четыре

креста

 

на

 

немъ

 

и,

 

въ

 

фольговомъ

 

сіяніи,

 

кустодія

 

вышиты

 

сребро-

вызлащенною

 

канителью;

 

подкладка

 

изъ

 

палевой

 

тафты.

л)

 

Краснаго

 

бархата,

 

обшитый

 

вокругъ

 

сгебровызлащенною

канителью,

 

а

 

на

 

концахъ

 

нашита

 

въ

 

одинъ

 

рядъ

 

такая-жо

 

бахрома;

на

 

немъ

 

четыре,

 

шитые

 

серебромъ

 

и

 

блестками,

 

креста,

 

украшен-
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ные

 

стразовыми

 

камнями

 

J ),

 

и

 

такая-же

 

кустодія.

 

съ

 

финифтовымъ

ио

 

срединѣ

 

изображеніемъ

 

Божіей

 

Матери;

 

подкладка

 

изъ

 

бѣлой

тафты.

и)

 

Срсбровызлащеннаго

 

фриза,

 

съ

 

большими

 

по

 

немъ

 

синеле-

выми

 

цвѣт<чми,

 

обшитый

 

вокругъ

 

кирпичнаго

 

цвѣта

 

тафтою,

 

а

внизу

 

пришита

 

въ

 

одинъ

 

рядъ

 

сребровызлащенная

 

бахрома;

 

на

немъ

 

четыре

 

креста

 

и

 

кустодія,

 

шитые

 

сребровызлащенною

 

кани-

телью;

 

подкладка

 

изъ

 

розовой

 

тафты.

н)

 

Малиноваго

 

бархата,

 

унизанный

 

по

 

краямъ

 

серебряными

блестками,

 

съ

 

шитыми

 

сребровызлащенною

 

капителью

 

листьями

 

и

цвѣтами,

 

на

 

немъ

 

четыре

 

креста

 

и

 

кустодія,

 

шитые

 

такою-же

канителью,

 

а

 

внизу

 

пришита

 

такая-же

 

бахрома;

 

подкладка

 

изъ

розовой

 

тафты.

о)

 

Бѣлаго

 

фриза,

 

обшитый

 

вокругъ,

 

въ

 

три

 

ряда

 

сребровызла-

щеннымъ,

 

съ

 

крестообразными

 

цвѣтами,

 

газомъ.

 

а

 

внизу

 

пришита

такая-же

 

бахрома

 

съ

 

маленькими

 

кистями;

 

на

 

немъ

 

четыре

 

креста

и,

 

въ

 

фолыовомъ

 

сіяніи,

 

кустодія

 

шиты

 

серебряною

 

капителью;

подкладка

 

изъ

 

желтой

 

тафты.

н)

 

Сребровызолоченной

 

парчи,

 

съ

 

вызолоченными

 

по

 

немъ

 

въ

кувшинахъ

 

цвѣтами;

 

обшитъ

 

вокругъ

 

сребровызолоченнымъ

 

газомъ

и

 

по

 

концамъ

 

такою-жѳ

 

бахромою;

 

па

 

немъ

 

четыре

 

креста

 

и

кустодія

 

вышиты

 

такою-же

 

канителью;

 

подкладка

 

изъ

 

розовой

тафты.

р)

 

Чернаго

 

бархату,

 

обложенный

 

бѣлымъ

 

аграмантомъ,

 

съ

четырьмя

 

крестами

 

и

 

кустодіею.

с)

 

Зеленаго

 

море,

 

обшитый

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

 

аграмантомъ.

т)

 

Желтаго

 

море,

 

обшитый

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

 

аграмантомъ.
________

')

 

Почти

 

всѣ

 

осыпались.
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у)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

голубыми

 

ио

 

нему

 

цвѣтами;

 

на

 

вемъ

четыре

 

креста

 

съ

 

5-ю

 

въ

 

каждомъ

 

краснаго

 

цвѣта

 

оте

 

клушками

 

и

съ

 

такимъ-же

 

стекломъ

 

кустодія;

 

подкладка

 

изъ

 

бѣлой

 

тафты.

ф)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

обшитый

 

золотымъ

 

газомъ,

 

съ

 

четырьмя

глазетными-же

 

крестами

 

и

 

кустодіою.

х)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

цвѣтами,

 

съ

 

такими-же

четырьмя

 

крестами

 

и

 

кустодіею;

 

обшитъ

 

вокругь

 

золочепымъ

газомъ;

 

подкладка

 

бѣлая,

 

шелковая.

И)

 

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

четырьмя

 

крестами

 

и,

 

въ

 

видѣ

 

звѣзды

кустодіею

 

шитыми

 

золотою

 

канителью;

 

обшитъ

 

золоченнымъ

 

газомъ

а

 

по

 

концаиъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

ч)

 

Фіолетоваго

 

бархата,

 

съ

 

четырьмя

 

крестами

 

и

 

кустодіею,

вышитыми

 

золотою

 

канителью;

 

обшитъ

 

кругомъ

 

золоченнымъ

газомъ,

 

а

 

по

 

концамъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

подкладка

 

лиловой

тафты.

ш)

 

Блѣдно-розоваго

 

атласа,

 

съ

 

четырьмя

 

крестами

 

и

 

кустодіею

шитыми

 

серебряною

 

канителью;

 

обшитъ

 

кругомъ

 

серебрянымъ

газомъ,

 

а

 

по

 

концамъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахрамою;

 

подкладка

 

бѣлаго

коленкора.

щ)

 

Голуоаго

 

атласа,

 

съ

 

четырьмя

 

крестами

 

и

 

кустодіею,

 

шитыми

золотою

 

канителью,

 

обшитъ

 

кругомъ

 

газомъ,

 

а

 

по

 

концамъ

 

въ

два

 

ряла

 

узкою

 

бахромою;

 

подкладка

 

зеленой

 

тафты.

Желтаго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

бѣлыми

 

шелковыми

цвѣтами;

 

кресты

 

и

 

кустодія

 

на

 

немъ

 

также

 

вышиты

 

бѣлыяъ

шелкомъ;

 

подкла.іка

 

бѣлой

 

тафты.

Шелковой,

 

кофейнаго

 

цвѣта

 

маторіи

 

съ

 

четырьмя

 

нашитыми

крестами

 

и

 

такою

 

же

 

кустодіею;

 

обшитъ

 

вокругъ

 

газомъ,

 

а

 

по

концамъ

 

въ

 

два

 

рада

 

бахромою;

 

иодкладка

 

коричневато

 

цвѣта.
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4.

 

Малые

 

омофоры:

 

а)

 

Краснаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

по

нему

 

вокругь

 

золотыми

 

цвѣтамв;

 

подкладка

 

розовая

 

шелковая.

б)

  

Зелеваго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

нему

 

вокругь

 

золотыми

цвѣтами

 

и

 

зе.іеною-же

 

тафтяною

 

подкладкою.

в)

   

Чернаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитылъ

 

серебряными

 

цвѣтами

 

въ

блесткахъ

 

оплечьемъ.

г)

  

Розоваго

 

глазета,

 

съ

 

шитыми

 

на

 

немъ

 

вокругъ

 

серебряными

цвѣтами,

 

съ

 

тафтяною

 

подкладкою.

д)

  

Шелковаго

 

голубаго

 

море,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

нему

 

вокругъ

серебряными

 

цвѣтами

 

и

 

крестомъ

 

изъ

 

блестокъ;

 

подкладка

 

бѣлой

тафты.

е)

  

Серебрянаго

 

глазета,

 

съ

 

большими

 

по

 

нему

 

темноголубыми

бархатными

 

крестами,

 

обшитый

 

вокругъ

 

темноголубымъ

 

на

 

желтомъ

фонѣ

 

бархатомъ;

 

два

 

креста

 

на

 

немъ

 

и

 

кустодія

 

шиты

 

сребро-

вызлащенною

 

канителью;

 

на

 

концахъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

сребровызла-

щенная

 

бахрома;

 

подкладка

 

голубой

 

шелковой

 

тафты.

ж)

  

Сребровьшащеяной

 

парчи

 

съ

 

темнозелеными

 

цвѣтами,

 

обніитый

вокругъ

 

широкимъ

 

сребровызлащенвымъ

 

газомт,

 

а

 

по

 

концамъ

пришита

 

въ

 

два

 

ряда

 

серебряная

 

бахрома;

 

два

 

креста

 

на

 

немъ

 

и

кустодія

 

въ

 

сіяиіи

 

шиты

 

сребровызлащенною

 

канителью;

 

подкладка

розовой

 

тафты.

з)

   

Чернаго

 

полубархата,

 

обшитый

 

вокругъ

 

въ

 

три

 

ряда

 

сероб-

рянымъ

 

газомъ,

 

съ

 

такими-жо

 

крестами;

 

подкладка

 

шелковой

клѣтчатой

 

матеріи.

и)

 

Бѣлаго

 

море,

 

обшитый

 

вокругъ

 

бѣлымъ

 

и

 

голубымъ

аграмантомъ.

к)

 

Чернаго

 

бархата,

 

обшитый

 

вокругъ

 

бѣлымъ

 

аграмантомъ.

л)

 

Зеленаго

 

море,

 

обшитый

 

вокругъ

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

аграмантомъ.
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м)

 

Жѳлтаго

 

море,

 

обшитый

 

вокругъ

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

аграмантомъ.

н)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

нему

 

вокругъ

 

въ

 

видѣ

розъ

 

цвѣтами,

 

обшитый

 

вызолочениымъ

 

газомъ;

 

два

 

креста

 

на

 

немъ

и

 

кустодія

 

вышиты

 

золоченною

 

канителью;

 

подкладка

 

бѣлаго

шелка.

о)

 

Зэлотаго

 

глазета,

 

обшитый

 

вокругъ

 

золоченнымъ

 

газомъ,

 

а

по

 

концамъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

два

 

креста

 

на

 

немъ

 

и

 

кустодія

вышиты

 

канителью,

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

п)

 

Фіолетоваго

 

бархата,

 

обшитый

 

вокругъ

 

золоченнымъ

 

газомъ,

а

 

по

 

концамъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

два

 

креста

 

на

 

немъ

 

и

ктстодія

 

вышиты

 

золоченною

 

капителью;

 

подкладка

 

лиловой

тафты.

р)

 

Блѣднорозоваго

 

атласа,

 

обшитый

 

вокругъ

 

серебрянымъ

 

газомъ

а

 

по

 

концамъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

два

 

креста

 

на

 

немъ

 

и

кустодія

 

вышиты

 

серебряною

 

канителью;

 

подкладка

 

бѣлаго

коленкора.

с)

 

Голубаго

 

атласа,

 

обшитый

 

вокругъ

 

газомъ,

 

а

 

по

 

концамъ

въ

 

два

 

ряда

 

узкою

 

бахромою;

 

два

 

креста

 

на

 

немъ

 

и

 

кустод ія

вышиты

 

золотою

 

канителью;

 

подкладка

 

:;еленой

 

тафты.

т)

 

Желтаго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

нему

 

бѣлыми

 

шелковыми

цвѣтами

 

и

 

такими-же

 

двумя

 

крестами

 

и

 

кустодіею;

 

подкладка

бѣлой

 

тафты.

у)

 

Шелковой,

 

кофейнаго

 

цвѣта

 

матеріи

 

обшитый

 

вокругъ"

 

газомъ

а

 

по

 

концамъ

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

на

 

немъ

 

нашивные

 

два

креста

 

и

 

кустодія;

 

подкладка

 

коричнепаго

 

цвѣта.

5.

 

Епитрахили:

 

а)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

золотистыми

 

по

 

ному

крестиками,

 

обшитая

  

вокругъ

  

и

 

по

 

срединѣ

 

сребровызлащеннымъ
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газомъ,

   

а

   

внизу

   

такою- же

   

въ

   

два

   

ряда

  

бахромою;

 

подкладка

бѣлой

 

тафты.

б)

  

Розоваго

 

глазета,

 

расшитая

 

серебряными

 

цвѣтами,

 

съ

 

такою-

же

 

бахромою

 

и

 

тафтяною

 

иодкладкою.

в)

  

Сребровызлагценнаго

 

глазета,

 

съ

 

бархатными

 

по

 

ней,

 

малино-

ваго

 

цвѣта,

 

крестами

 

въ

 

терновыхъ,

 

бѣлаго

 

цвѣта,

 

вѣнцахъ;

обшита

 

вокругъ

 

газомъ

 

изъ

 

малиноваго,

 

по

 

желтому

 

фону,

 

бархата

а

 

внизу

 

въ

 

два

 

ряда

 

срсбровызлащенная

 

бахрома,

 

на

 

ней

 

три

креста

 

шитые

 

сребровызлащенною

 

канителью;

 

подкладка

 

шелковой

вишнева

 

го

 

цвѣта,

 

тафты.

г)

  

Серебрянаго

 

глазета,

 

съ

 

большими

 

по

 

немъ

 

темноголубыми

бархатными

 

крестами;

 

обшита

 

вокругъ

 

темноголубымъ,

 

по

 

желтому

фону,

 

бархатомъ;

 

на

 

ней

 

три

 

креста;

 

шитые

 

сребровызлащенною

канителью;

 

подкладка

 

голубой

 

тафты.

д)

  

Малиноваго,

 

по

 

еребровызлащенному

 

полю,

 

бархата,

 

обшита

вокругъ

 

сребровызлащеннымъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу

 

такою-же

 

въ

 

два

ряда

 

бахромою;

 

подкладка

 

красной

 

тафты.

е)

  

Сребровызлащенной

 

парчи

 

съ

 

золеными

 

по

 

ней

 

бархатными

цвѣтами,

 

обшита

 

вокругъ

 

сребровызлащеннымъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу

такою-же

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

подкладка

 

красной

 

тафты.

ж)

   

Парчовая

 

съ

 

сребровызлащенпыми

 

по

 

ней

 

и

 

разными

 

шел-

ковыми

 

цвѣтами,

 

обшита

 

вокругъ

 

сребровызлащеннымъ

 

газомъ.

 

а

внизу

 

въ

 

два

 

радя

 

такою-же

 

бахромою;

   

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

з)

  

Малиноваго

 

бархата

 

съ

 

сребровызлащенными

 

по

 

нему

 

крестами

съ

 

словами:

 

„Іс.

 

Хрс.

 

Ни.

 

Ка."

 

обшита

 

вокругъ

 

сребровызла-

щеннымъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу

 

такою-же

 

бахромою;

 

подкладка

 

шелковой

іемнаго

 

цвѣта

 

матеріи.

и)

 

Сребровызлащенной

 

парчи,

 

съ

 

красными

 

по

 

ней

 

шелковыми

цвѣтами;

 

обшита

 

до

 

ожерелья

   

широкимъ

   

серебрянымъ

  

газомъ

   

и

5
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вокругъ

 

него

 

такою-же

 

сѣткою,

 

а

 

въ

 

другой

 

рядъ — серобрянымъ

позумевтомъ,

 

а

 

внизу

 

такою-же

 

бахромою;

 

кресты

 

на

 

ней

 

изъ

сребровызлащенной

 

тесьмы,

 

а

 

подкладка

 

изъ

 

малиноваго

 

атласа.

к)

 

Зеленой

 

полупарчи,

 

съ

 

шелковыми

 

на

 

ней

 

небольшими

сребровызлащеннымп

 

цвѣтами;

 

низъ

 

епитрахили

 

изъ

 

краснаго

 

атласа

а

 

ожерелье— изъ

 

такою-же

 

штофа;

 

обшита

 

вокругъ

 

сребровызла-

щенной)

 

сѣткою;

 

на

 

ней

 

два

 

креста

 

изъ

 

такой-же

 

сѣтки,

 

а

 

третій

изъ

 

позумента;

 

подкладка

 

желтой

 

крашенины.

л)

 

Двѣ

 

епитрахили

 

фіолѳтоваго

 

полубархата,

 

обшитыя

 

вокругъ,

посрединѣ

 

и

 

внизу

 

въ

 

три

 

ряда

 

позументомъ,

 

съ

 

такими-же

крестами;

 

внизу

 

по

 

пяти

 

сребровыялащенныхъ

 

кистей;

 

подкладка

золеной

 

китайки.

м)

 

Чернаго

 

бархата

 

обшитая

 

вокругъ

 

бѣлымъ

 

аграмантомъ.

н)

 

Зеленаго

 

море,

 

обшитая

 

вокругъ

 

жѳлтымъ

 

и

 

зелонымъ

аграмантомъ.

о)

 

Желтаго

 

море,

 

обшитая

 

вокругъ

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

аграмантомъ.

п)

 

Чернаго

 

полубархата,

 

обшитая

 

вокругъ

 

серобрянымъ

 

позу-

ментомъ,

 

съ

 

такими-же

 

крестами.

р)

 

Бѣлаго

 

глазета

 

съ

 

голубыми

 

по

 

нему

 

цвѣтами;

 

обшита

вокругъ

 

золоченнымъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу —такою-же

 

бахромою;

крестики

 

маленькіе,

 

нашитые

 

въ

 

два

 

ряда;

 

подкладка

 

полушелковая.

с)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

обшитая

 

вокругъ

 

узкимъ

 

золочѳнпымъ

 

га-

зомъ,

 

а

 

внизу

 

въ

 

два

 

ряда

 

такая-же

 

бахрома;

 

крестики

 

малевькіе,

нашитые

 

въ

 

два

 

ряда;

 

подкладка

 

полушелковая.

т)

 

Бѣлаго

 

глазета

 

съ

 

шестью

 

вышитыми

 

золоченною

 

капителью

крестиками

 

и

 

пятью

 

пуговицами,

 

подкладка

 

бѣлаго

 

шелка.
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у)

 

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

шестью,

 

вышитыми

 

золотою

 

канителью,

крестиками;

 

обшита

 

узкимъ

 

золоченнымъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу

 

въ

 

два

ряда

 

бахромою;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

ф)

 

Фіологоваго

 

бархата

 

съ

 

шестью,

 

вышитыми

 

золотою

 

кани-

телью,

 

крестами

 

и

 

семью

 

пуговицами;

 

обшита

 

вокругъ

 

золоченнымъ

газомъ,

 

а

 

внизу

 

въ

 

два

 

ряда

 

такою-же

 

бахромою;

 

подкладка

лиловой

 

тафты.

х)

 

Блѣднорозоваго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

ней

 

серебряною

канителью

 

шестью

 

крестами;

 

обшита

 

серебрянымъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу

въ

 

два

 

ряда

 

такою-же

 

бахромою;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

коленкора.

ц)

 

Голубаго

 

атласа

 

съ

 

шестью

 

шитыми

 

золотою

 

канителью

крестами

 

и

 

семью

 

пуговицами;

 

обшита

 

вокругъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу

 

въ

два

 

ряда

 

бахромою;

 

подкадка

 

зеленой

 

тафты.

ч)

 

Желтаго

 

атласа

 

съ

 

шестью,

 

шитыми

 

бѣлымъ

 

шелкомъ,

 

крес-

тами

 

и

 

семью

 

пуговицами,

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

ш)

 

Шелковой

 

кофейнаго

 

цвѣта

 

матеріи

 

съ

 

шестью

 

нашитыми

крестами

 

и

 

семью

 

пуговицами;

 

обшита

 

вокругъ

 

газомъ,

 

а

 

внизу

 

въ

два

   

ряда

   

бахромою;

 

подкладка

 

каричневаго

 

цвѣта.

6.

 

Палицы:

 

а)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

золочеными

 

по

 

нему

 

крес-

тами,

 

обшита

 

вокругъ

 

широкимъ

 

пестрозолоченнымъ

 

газомъ,

 

а

 

по

краямъ

 

сребровызолоченною

 

бахромою,

 

съ

 

трьмя

 

по

 

угламъ

 

такими-

же

 

кистями

 

и

 

нашитымъ

 

по

 

срединѣ

 

крестоиъ;

 

подкладка

 

изъ

тафты.

б)

  

Краснаго

 

бархата,

 

съ

 

золотымъ

 

вокругъ

 

шптьемъ,

 

а

 

по

 

сро-

динѣ

 

на

 

такомъ

 

же

 

кругѣ— праведный

 

Филаротъ;

 

бахрама

 

и

 

кисти

золотыя;

 

подкладка

 

изъ

 

розовой

 

тафты.

в)

  

Зеленаго

 

бархата,

 

съ

 

золотымъ

 

вокругъ

 

шитьемъ

 

и

 

изебра-

женіемъ

   

по

   

срединѣ

   

праведнаго

   

Филарета;

 

по

   

краямъ

 

золотая
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бахрома

 

съ

 

тремя

 

такими-же

 

по

 

угламъ

 

кистями;

 

подкладка

 

зеле-

наго

 

атласа.

г)

   

Розоваго

 

глазета,

 

съ

 

шитыми

 

серебряною

 

канителью

 

крестомъ

по

 

срединѣ

 

и

 

вокругъ

 

цввтами;

 

по

 

краямъ

 

серебряиая-жѳ

 

бахрома

безъ

 

кистей;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

шолка

 

съ

 

мелкими

 

по

 

нему

цвѣтами.

д)

  

Сребровызлащоннаго

 

глазета

 

съ

 

бархатными

 

по

 

нему

 

мали-

новаго

 

цвѣта

 

крестами

 

въ

 

тераовыхъ

 

бѣлаго

 

цвѣта

 

вѣпцахъ,

 

съ

вышитымъ

 

по

 

срединѣ

 

сребровызлащенною

 

капителью

 

крестомъ

 

и

такими-же

 

бахромою

 

по

 

краямъ

 

и

 

тремя

 

кистями;

 

подкладка

темновишневой

 

тафты.

е)

   

Серебрянаго

 

глазета

 

съ

 

большими

 

по

 

нему

 

темноголубыми

бархатными

 

крестами;

 

обшита

 

вокругъ

 

темноголубымъ-же

 

на

 

жел-

томъ

 

фонѣ

 

бархатомъ,

 

а

 

по

 

краямъ— сребровызлащенною

 

бахро-

мою

 

съ

 

тремя

 

но

 

угламъ

 

такими-же

 

кистями;

 

по

 

срединѣ

 

шитый

сребровызолоченною

 

канителью

 

крестъ;

 

подкладка

 

красной

 

шелковой

тафты.

ж)

  

Малиповаго

 

по

 

срсбровызлащенному

 

полю

 

бархата,

 

обшитая

вокругъ

 

сребровызлащеннымъ

 

гаирокимъ

 

газомъ;

 

по

 

среоинѣ

 

шитый

такою-же

 

канителью

 

крестъ;

 

подкладка

 

розвой

 

тафты.

з)

  

Малиноваго

 

бархата,

 

съ

 

крестомъ

 

по

 

срединѣ

 

и

 

шитьемъ

вокругъ

 

него

 

изъ

 

сребровызлащенной

 

канители;

 

края

 

унизаны

 

золо-

тистыми

 

блестками

 

и

 

обшиты

 

бахромою

 

съ

 

тремя

 

по

 

угламъ

маленькими

 

кистями;

 

подкладка

 

розовой

 

тафты.

и)

 

Малиноваго

 

бархата

 

съ

 

сребровызлащенными

 

по

 

нему

 

крес-

тами

 

съ

 

словами:

 

„Іс.

 

Хрс.

 

Ни.

 

Ка.";

 

обшита

 

вокругъ

 

сребро-

вызлащеннымъ

 

газомъ

 

съ

 

тремя

 

по

 

угламъ

 

кистями;

 

но

 

срединѣ

шитый

 

сребровызлащенною

 

канителью

 

въ

 

фольговонъ

 

сіяніи

 

крестъ;

подкладка

 

желтой

 

тафты.
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к)

 

Бѣлаго

 

атласа

 

съ

 

восемью

 

по

 

краямъ

 

набитыми

 

цвѣтами;

 

края

обшиты

 

сребровызлащенною

 

бахромою,

 

а

 

по

 

срединѣ

 

шитый

 

сребро-

вызлащенною

 

канителью

 

въ

 

блѳстковомъ

 

сіяніи

 

крестъ;

 

подкладка

бѣлой

 

тафты.

л)

 

Бѣлаго

 

атласа,

 

шитая

 

по

 

краямъ

 

разпоцвѣтными

 

синелевыми

цвѣтами;

 

края

 

обшиты

 

серебряною

 

бахромою

 

съ

 

тремя

 

по

 

угламъ

такими-же

 

кистями;

 

по

 

срединѣ

 

шитый

 

сребровызлащенною

 

кани-

телью

 

вензель:

 

„&..

 

П.";

 

подкладка

 

розоваго

 

коленкора.

м)

 

Бѣлаго

 

глазета

 

съ

 

голубыми

 

по

 

нему

 

цвѣтами,

 

обшитая

вокругъ

 

широкимъ

 

золотымъ

 

газомъ

 

съ

 

такою-же

 

бахромою

 

и

тремя

 

по

 

угламъ

 

кистями;

 

подкладка

 

полушелковая.

н)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

обшитая

 

вокругъ

 

широкимъ

 

золотымъ

 

газомъ

съ

 

такою-же

 

бахромою

 

и

 

тремя

 

по

 

угламъ

 

кистями;

 

подкладка

полушелковая.

о)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

вышитымъ

 

по

 

срединѣ

 

золотою

 

канителью

крестомъ

 

и

 

тремя

 

кистями;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

шелка.

п)

 

Золотаго

 

глазета

 

обшитая

 

вокругъ

 

золотымъ

 

глазѳтомъ

 

и

такою-же

 

бахромою;

 

по

 

срединѣ

 

шитый

 

золотою

 

канителью

 

крестъ

въсіяніи

 

изъ

 

блестоьъ;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

р)

 

Фіолетоваго

 

бархата,

 

обшитая

 

по

 

краямъ

 

узкою

 

золотою

бахромою;

 

по

 

сродинѣ

 

шитый

 

золотою

 

канителью

 

крестъ;

 

подкладка

лиловой

 

тафты.

с)

 

Блѣднорозоваго

 

атласа,

 

обшитая

 

по

 

краямъ

 

широкимъ

 

газомъ;

въ

 

срединѣ

 

шитый

 

серебряною

 

канителью

 

крестъ

 

въ

 

сіяніи

 

изъ

блестокъ;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

коленкора.

т)

 

Голубаго

 

атласа,

 

обшитая

 

по

 

краямъ

 

широкинъ

 

газомъ

 

съ

узкою

 

бахромою;

 

по

 

срединѣ

 

шитый

 

золотою

 

канителью

 

крестъ;

подкладка

 

зеленой

 

тафты.
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у)

 

Желтаго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

ней

 

бѣлымъ

 

шелкомъ

цвѣтами

 

и

 

шелковою-же

 

по

 

краямъ

 

бѣлою

 

бахромою;

 

подкладка

бѣлой

 

тафты.

ф)

 

Шелковой

 

кофейнаго

 

цвѣта

 

матеріи,

 

съ

 

нашивнымъ

 

по

срединѣ

 

крестомъ,

 

обшитая

 

по

 

краямъ

 

широкимъ

 

серебрянымъ

газомъ,

 

съ

 

такою-же

 

бахрамою;

 

подкладка

 

коричневаго

 

цвѣта.

7

 

Подризники:

 

а)

 

Розовой

 

шелковой

 

матеріи

 

съ

 

розовыми

 

п

бѣлыми

 

цвѣтами;

 

внизу

 

въ

 

два

 

ряда

 

шитье

 

золотою

 

ниткою

 

съ

золотою-же

 

бахромою;

 

подкладка

 

розоваго

 

коленкора.

б)

   

Шелковой

 

бѣлой

 

матеріи

 

съ

 

краснозелеными

 

вдоль

 

поло-

сами;

 

подолъ

 

распшгъ

 

синелевыми

 

цвѣтами;

 

обшитъ

 

сребровызла-

щеннымъ

 

газомъ,

 

и

 

такого-же

 

газа

 

крестъ;

 

подкладка

 

голубаго

коленкора,

в)

  

Два

 

шелковой

 

бѣловатой

 

матеріи

 

съ

 

широкими

 

вдоль

 

крас-

ными

 

и

 

зелеными

 

полосами;

 

подолъ

 

одного

 

пзъ

 

нихъ

 

обложенъ

сребровызлащеннымъ

 

газомъ,

 

а

 

другаго— шелковыми

 

голубыми

лентами;

 

подкладка

 

у

 

обоихъ

 

голубаго

 

коленкора.

г)

  

Бѣлой

 

шелковой

 

матеріи,

 

съ

 

шелковымъ-же

 

голубаго

 

цвѣта

подоломъ,

 

обшитымъ

 

бѣлымъ

 

и

 

голубымъ

 

аграмантомъ.

д)

  

Голубой

 

матеріи,

 

обшитый

 

бѣлымъ

 

и

 

голубымъ

 

аграмантомъ.

е)

  

Бѣлой

 

шелковой

 

матѳріи,

 

обшитый

 

желтымъ

 

аграмантомъ.

ж)

  

Черной

 

шелковой

 

матеріи,

 

съ

 

бѣлымъ,

 

изъ

 

альпага,

 

подоломъ,

обшитымъ

 

внизу

 

бѣлымъ

 

аграмантомт ;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

з)

    

Вѣлой

 

шелковой

 

матеріи,

 

обшитый

 

золотымъ

 

газомъ

 

съ

такою-же

 

бахрамою.

и)

 

Бѣлой

 

шелковой

 

матеріи,

 

съ

 

оплечьемъ

 

и

 

подоломъ

 

изъ

бѣлаго-же

 

въ

 

цвѣтахъ

 

атласа,

 

сбшитъ

 

золотымъ

 

газомъ.

к)

 

Бѣлой

 

шелковой

 

матеріи,

 

а

 

подолъ

 

изъ

 

бѣлаго-же

 

глазета,

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

золотыми

 

цвѣтами.
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л)

 

Бѣлой

 

нолушелковой

 

матеріи,

 

обшитый

 

внизу

 

золотымъ

газомъ.

м)

 

Шелковой

   

матеріи,

 

обшитый

 

внизу

 

золотымъ

 

газэмъ.

н)

 

Шелковой

 

матеріи;

 

подолъ

   

украшенъ

   

потертыми

   

золотыми

тисыіенными

 

цвѣтааш.

8

 

Поручи:

 

а)

 

Черныя,

 

бархатныя,

 

съ

 

серебряными

 

крестиками,

шитыми

 

канителью.

б)

   

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

золотыми

 

на

 

нихъ

 

шитыми

 

изъ

 

блестокъ

крестами,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

по

 

пяти

 

камней;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

шелка.

в)

  

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

ввхъ

 

серебряными

 

крес-

тами

 

и

 

цвѣтами;

 

подкладка

 

розоваго

 

шелка.

г)

  

Чернаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

нихъ

 

серебряными

 

крес-

тами

 

ж

 

цвѣтаыи:

 

подкладка

 

шелковая.

д)

   

Свѣтло-краснаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

нихъ

 

серебромъ

цвѣтами

 

и

 

крестами;

 

подкладка

 

розоваго

 

штофа.

е)

   

Пунсоваго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

ннхъ

 

сребровызлащен-

ною

 

канителью

 

цвѣтами

 

и

 

крестами;

 

подкладка

 

краснаго

   

штофа.

ж)

  

Малиноваго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

нихъ

 

серебряною

канителью

 

цвѣтами

 

и

 

крестами;

 

обшиты

 

въ

 

одинъ

 

рядъ

 

витымъ

серебряпымъ

 

шнуркомъ,

 

а

 

въ

 

другой

 

золотистыми

 

блесточками.

з)

   

Пунсоваго

 

бархата,

 

съ

 

маленькими

 

на

 

нихъ

 

крестиками

 

и

большими

 

цвѣтами,

 

шитыми

 

сребровызлащенною

 

канителею;

 

обшиты

въ

 

одинъ

 

рядъ

 

витымъ

 

серебрянымъ

 

шнуркомъ.

 

а

 

въ

 

другой —

золотистыми

 

блесточками;

 

подкладка

 

краснаго

 

штофа.

и)

 

Малиноваго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

нихъ

 

сребровызла-

щенной)

 

канителью

 

крестами

 

и

 

такою-же

 

по

 

краямъ,

 

въ

 

видѣ

цѣпи,

 

обводкою;

 

подкладка

 

краснаго

 

штофа.
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к)

 

Фіолетоваго

 

бархата;

 

усѣяны

 

золотистыми

 

блестками;

 

края

 

и

кресты

 

шиты

 

сребровызлащенною

 

канителью;

 

подкладка

 

краснаго

штофа.

л)

 

Зеленаго

 

бархата,

 

съ

 

накладными

 

на

 

нихъ

 

изъ

 

сребровызла-

щеннаго

 

главета

 

и

 

блестокъ

 

стебельками;

 

подкладка

 

изъ

 

тафты.

м)

 

Малиноваго

 

бархата,

 

шитыя

 

по

 

краямъ

 

сребровызлащенною

канителью

 

съ

 

блесточками;

 

кресты

 

на

 

нихъ

 

блестковые,

 

въ

 

срединѣ

ихъ

 

на

 

финифтовыхъ

 

дощечкахъ

 

изображенія

 

св.

 

Іоанна

 

Злато-

устаго

 

и

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

атласа.

н)

 

Черпаго

 

бархата,

 

обложонпыя

 

бѣлымъ

 

аграмантомъ.

о)

 

Бѣлаго

 

море,

 

обшитыя

 

бѣлымь

 

и

 

голубымъ

 

аграмантомъ.

п)

 

Желтаго

 

море,

 

обшитыя

 

желтымъ

 

и

 

геленымъ

 

аграмантомъ.

р)

 

Зеленаго

 

море,

 

обшитыя

 

жѳлтнмъ

 

и

 

зеленымъ

 

аграмантомъ.

с)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

голубыми

 

по

 

нему

 

цвѣтами,

 

обшитыя

вокругъ

 

узкимъ

 

золоченымъ

 

газомъ,

 

подкладка

 

полушелковая.

т)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

золотыми

 

на

 

нихъ

 

нашивными

 

крестами

и

 

цвѣтами;

 

подкладка

 

полушелковая.

у)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

<ъ

 

маленькими,

 

вышитыми

 

золотою

 

кани-

телью,

 

крестиками;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

шелка.

ф)

 

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

крестами

 

шитыми

 

золотою-же

 

капителью

и

 

блестками;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

х)

 

Фіолетоваго

 

бархата,

 

обшитыя

 

узенькимъ

 

газомъ:

 

кресты

вышиты

 

золотою

 

канителью;

 

подкладка

 

лиловой

 

тафты.

ц)

 

Блѣднорозоваго

 

атласа;

 

кресты

 

на

 

нихъ

 

вышиты

 

серебряною

капителью;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

коленкора.

ч)

 

Голубаго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

вихъ

 

золотою

 

канителью

крестами;

 

обшиты

 

вокругъ

 

узенькимъ

 

газомъ;

 

подкладка

 

зеленой

тафты.
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ш)

 

Желта

 

го

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

нихъ

 

бѣлыми

 

шелковыми

цвѣтами

 

и

 

крестами;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

щ)

 

Шелковой,

 

кофѳйнаго

 

цвѣта,

 

матеріи,

 

съ

 

нашитыми

 

на

 

нихъ

крестиками;

 

подкладка

 

коричневаго

 

цвѣта.

9.

 

Лоясы:

 

а)

 

Бѣлаго

 

серебря

 

наго

 

глазета,

 

съ

 

золотистыми

 

по

нему

 

крестами,

 

обшитый

 

вокругъ

 

среброьыялащсннымъ

 

газомъ;

крі'стъ

 

на

 

немъ

 

нашивной;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

шелковаго

 

глясе.

б)

  

Розоваго

 

глазета,

 

съ

 

шитыми

 

на

 

немъ

 

серебряною

 

канителью

цвѣтами

 

и

 

крестомъ;

 

подкладка

 

изъ

 

тафты.

в)

   

Золотаго

 

глазета,

 

шитый

 

серебряными

 

цвѣтами;

 

подкладка

розовой

 

тафты.

г)

   

Чѳрнаго

 

бархата,

 

обшитый

 

вокругъ

 

бѣлымъ

 

аграмантомъ.

д)

  

Малиноваго

 

бархата,

 

вышитый

 

сребровызлащенною

 

канителью;

крестъ

 

на

 

немъ

 

изъ

 

позумента;

 

подкладка

 

шелковая,

 

пувсоваго

цвѣта.

е)

   

Черна

 

го

 

бархата,

 

обшитый

 

вокругъ

 

бѣлымъ

 

аграмантомъ.

ж)

    

Бѣлаго

 

море,

 

обшитый

 

вокругъ

 

бѣлымъ

 

и

 

голубымъ

аграмантомъ.

з)

    

Зеленаго

 

море,

 

обшитый

 

вокругъ

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

аграмантомъ.

и)

 

Жолтаго

 

море,

 

обшитый

 

вокругъ

 

желтымъ

 

и

 

зеленымъ

аграмантомъ.

к)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

голубыми

 

по

 

нему

 

цвѣтами;

 

обпіитъ

вокругъ

 

золотымъ

 

газомъ;

 

по

 

срединѣ

 

нашивной

 

крестъ;

 

подкладка

полушелковая.

л)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

обшитый

 

вокругъ

 

уз:;имъ

 

золотымъ

 

газомъ;

но

 

срединѣ

 

нашивной

 

съ

 

блестками

 

крестъ;

 

подкладка

 

полушелковая.

ч)

 

Бвлаго

 

глазота,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

золотыми

 

цвѣтамп,

обшитъ

 

вокругъ

 

золоченнымъ

 

газомъ;

 

подкладка

 

бвлаго

 

шелка.



—

 

498

 

—

в)

 

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

такимъ-же

 

по

 

сродинѣ,

 

вышитымъ

канигелью,

 

крестикомъ;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

о)

 

Фіолетоваго

 

бархата,

 

обшитый

 

узкимъ

 

газомъ;

 

крестъ

 

вышитъ

золотою

 

канителью;

 

подкладка

 

лиловой

 

тафты.

п)

 

Блѣднорозоваго

 

атласа,

 

обшитый

 

вокругъ

 

серебрянымъ

газомъ;

 

по

 

срединѣ

 

изъ

 

сребряной

 

канители

 

крестъ;

 

подкладка

бѣлаго

 

коленкора.

р)

 

Голубаго

 

атласа,

 

обшитый

 

вокругъ

 

узенькимъ

 

газомъ;

 

по

 

сре-

дин

 

в

 

маленькій

 

крестикъ;

 

подкладка

 

зеленой

 

тйфты.

с)

 

Жолтаго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

на

 

немъ

 

бѣлымъ

 

шолкомъ

цвѣтами

 

и

 

крестомъ;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

т)

 

Шелковой

 

кофейнаго

 

цвѣта,

 

матеріи

 

съ

 

крестикомъ

 

по

срединѣ;

 

подкладка

 

коричневато

 

цвѣта.

10.

 

Gt/лки

 

къ

 

посохамъ:

 

а)

 

Краспаго

 

бархата,

 

шитый

 

золотыми

цвѣтами;

 

цо

 

срединѣ

 

изъ

 

таклхъ

 

цвѣтовъ

 

вѣнокъ

 

и

 

въ

 

немъ

буквы

 

„Е.

 

Ф. и ,

 

а

 

во

 

кругъ

 

вѣнка

 

золотыя

 

звѣзды;

 

бахрома

золоченая.

б)

  

Зеленаго

 

бархата,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

нему

 

золотою

 

капителью

цвѣтами

 

и

 

такою-же

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

въ

 

крестѣ

 

вдѣланъ

крупный

 

красный

 

камень,

 

осыпапный

 

бѣлыми

 

стразами;

 

подкладка

шелковая,

 

вишневаго

 

цвѣта.

в)

  

Бѣдаго,

 

гладкаго

 

глазета,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

нему

 

шелковыми

цвѣтами:

 

по

 

средины

 

буквы:

 

„А.

 

Ф."

 

и

 

надъ

 

ними

 

коропа

 

вышита

золотомъ;

 

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

г)

  

Бѣлаго

 

глазета,

 

вышитый

 

шелкомъ,

 

съ

 

накладнымъ

 

золотымъ

крестомъ;

 

подкладка

 

бѣлаго

 

шелка.

д)

   

Бѣлаго

 

глазстоваго

 

морс,

 

шитый

 

золотомъ;

 

на

 

чемъ

 

три

фіолетовыя

 

нашивки

 

и

 

въ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

одному

 

крупному
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зеленому

 

камню,

 

каждый

  

изъ

   

нихъ

   

осыпанъ

   

шестъю

   

стразами;

подкладка

 

бѣлой

 

тафты.

е)

  

Темномалиповаго

 

бархата,

 

шитый

 

по

 

концамъ

 

сребровызла-

щенною

 

капителью,

 

съ*такими-же

 

буквами:

 

„В.

 

А.

 

Ф.";

 

обшитъ

сребровызлащенною

 

бахромою.

ж)

  

Бѣлаго

 

атласа,

 

съ

 

вышитыми

 

по

 

нему

 

большими

 

синелевыми

цвѣтами;

 

обшитъ

 

сребровызлащенною

 

бахромою;

 

въ

 

срединѣ

 

изъ

срсбровызлащенной

 

канители

 

буквы:

  

„А.

 

П.".

з)

    

Бѣлаго

 

атласа,

 

съ

 

крестикомъ

 

по

 

срединѣ;

 

на

 

концахъ

вышитъ

 

на

 

подобіе

 

цыфры

 

„6"

 

сребровызлащенною

 

канителью;

обшитъ

 

такою-же

 

бахромою;

 

подкладка

 

розовой

 

тафты.

е)

 

Голубаго

 

атласа,

 

шитый

 

шелковыми

 

цвѣтами;

 

обшитъ

 

сереб-

ряною

 

бахромою;

 

подкладка

 

розовой

 

тафты.

к)

 

Бѣлаго

 

глазета,

 

съ

 

золотыми

 

внизу

 

цвѣтами

 

и

 

бахромою;

подъ

 

крестомъ,

 

шитымъ

 

золотою

 

канителью,

 

такія-же

 

буквы:

„Е.

 

В.";

 

на

 

бантикѣ

 

большой

 

красный

 

камень,

 

въ

 

серебряной

оправѣ.

л)

 

Золотаго

 

глазета,

 

съ

 

такими-же

 

по

 

нему,

 

въ

 

видѣ

 

винограда

и

 

колосьсвь,

 

цвѣтами;

 

надъ

 

бахромою

 

шитые

 

золотомъ

 

буквы:

„Е.

 

В.".

м)

 

Фіолетоваго

 

бархата,

 

съ

 

шелковымъ

 

бантомъ,

 

въ

 

которомъ

большой,

 

бѣлнй,

 

простой

 

камень;

 

бахрома

 

въ

 

два

 

ряда;

 

подъ

коронкою

 

буквы:

 

„Е.

 

В.".

н)

 

Блѣднорозоваго

 

атласа,

 

обшитый

 

въ

 

три

 

ряда

 

бахромою;

нодъ

 

бантнкомъ

 

крестпкъ,

 

а

 

на

 

бантикѣ

 

бѣлаго

 

цвѣта

 

стекло.

о)

 

Голубаго

 

атласа,

 

обшитый

 

въ

 

два

 

ряда

 

бахромою;

 

на

 

бан-

тике

 

большое,

 

бѣлаго

 

цвѣта

 

стекло.

п)

 

Желтаго

 

атласа,

 

съ

 

бѣлою

 

въ

 

два

 

ряда

 

шелковою

 

бохромою;

на

 

бантикѣ

 

большое,

 

бѣлаго

 

цвѣта

 

стекло.
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р)

 

Шелковой,

 

кофейнаго

 

цвѣта,

 

матеріи,

 

съ

 

нашивнымъ

 

крестомъ

и

 

бахромою

 

въ

 

три

 

ряда,

 

на

 

бантикѣ

 

большое

 

бѣлаго

 

цвѣта,

стекло.

11.

 

Мантіи:

 

а)

 

Вишневой

 

шелковой

 

матеріи:

 

источники

 

на

ней

 

полосатой

 

лонты:

 

двѣ

 

полосы

 

бѣлаго,

 

а

 

одна — краснаго

цвѣта;

 

скрижали

 

краснаго

 

бархата,

 

обшитыя

 

золотомъ,

 

нижнія—

гладія,

 

а

 

на

 

верхнихъ

 

изображенія.

 

на

 

одной — трехъ

 

Ангеловъ,

 

а

на

 

другой— Успенія

 

Богоматери,

б)

  

Чернаго

 

шелка,

 

съ

 

красными

 

и

 

бѣлыми

 

источниками;

 

скри-

жали

 

малиноваго

 

бархата,

 

обложенныя

 

сребровызлащеннымъ

 

газомъ,

нижяія

 

гладкія,

 

а

 

вгрхнія

 

съ

 

изображеніями

 

An.

 

Петра,

 

и

 

Павла.

в)

  

Шелковаго

 

малиноваго

 

цвѣта

 

море,

 

съ

 

краспыми

 

бархатными

скрижалями,

 

съ

 

сребровызлащенными

 

на

 

нихъ

 

крестами;

 

подкладка

бѣлой

 

шелковой

 

матеріи.

г)

  

Шелковой

 

вишневаго

 

цвѣта

 

маторіи,

 

съ

 

бѣлыми

 

шелковыми

нашивными

 

источниками;

 

скрижали

 

желтаго

 

шелка

 

съ

 

бѣлыми

 

на

нихъ

 

шелковыми

 

цвѣтами,

 

обшиты

 

бѣлымъ

 

аграмантомъ.

д)

   

Чернаго

 

море

 

съ

 

бѣлыми

 

нашивными

 

источниками;

 

скрижали

бѣлаго

 

атласа,

 

обшитые

 

шелковыми

 

черными

 

каемками.

е)

  

Шелковой,

 

сиреневато

 

цвѣта

 

матеріп,

 

съ

 

бѣлыми

 

и

 

красными

источниками

   

и

   

бархатными

   

красными

    

скрижалями,

    

обшитыми

золотымъ

 

газомъ,

 

изъ

 

коихъ

 

нижнія

 

гладкія,

 

а

 

на

 

верхнихъ

 

нашиты

кресты.

(Окончаніе

 

будетъ).

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

   

,

Сьѣздо

 

миссгоперовъ.

 

Въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

производятся

 

подготови-

тельныя

 

работы

 

къ

 

третьему

 

съѣзду

 

противораскольничьихъ

  

мис-
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сіонеровъ,

 

который

 

въ

 

непродо.іжительномъ

 

времени

 

будетъ

 

созванъ

для

 

обсужденія

 

вопросовъ

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

оелабленію

 

раскола

 

и

сектантства

 

въ

 

Имперіи.

 

На

 

съѣздъ

 

будутъ

 

вызваны

 

миссіонеры

всѣхъ

 

епархій,

 

гдѣ

 

существуютъ

 

миссіи,

 

а

 

также

 

духовныя

 

лица,

хорошо

 

знакомыя

 

съ

 

разными

 

сторонами

 

расколоученій.

 

Будущій

съѣздъ,

 

между

 

прочимъ,

 

посвятитъ

 

значительную

 

часть

 

своихъ

занятій

 

вопросу

 

о

 

штундѣ,

 

пслѣдствіо

 

чего

 

наиболѣе

 

значительное

число

 

миссіонеровъ

 

ирибудетъ

 

изъ

 

южныхъ

 

епархій.

—

 

Осужденіе

 

казака

 

Морозова,

 

именующаю

 

себя

 

ста-

рообрядческимъ

 

кавказскимъ

 

епископомъ

 

Силуаномъ.

 

Окруж-

ный

 

судъ

 

въ

 

г.

 

Екпторинодарѣ,

 

разобравъ

 

дѣло

 

при

 

закры-

тыхъ

 

дверяхъ,

 

объявилъ

 

публикѣ

 

резолюцію:

 

лодсудимаго

 

казака

станицы

 

Есауловской,

 

области

 

войска

 

Донскаго,

 

Степана

 

Пет-

рова

 

Морозова,

 

именующаго

 

себя

 

старообрядческимъ

 

епископомъ

Кавка::скимъ

 

Силуаномъ,

 

66

 

лѣтъ,

 

признать

 

виновнымъ

 

въ

 

распро-

страненіи

 

раскола

 

австрійской

 

секты

 

среди

 

православнаго

 

населенія

въ

 

1880

 

году,

 

въ

 

станицѣ

 

Кавказской,

 

и

 

въ

 

совершеніи

 

таинства

крещенія

 

надъ

 

младенцемъ,

 

рожденнымъ

 

отъ

 

православныхъ

 

роди-

телей

 

въ

 

1889

 

году,

 

въ

 

юртѣ

 

станицы

 

Кавказской,

 

и

 

за

 

эти

преступленія,

 

по

 

совокупности

 

ихъ,

 

подсудимаго

 

Морозова

 

лишить

всѣхъ

 

правъ

 

состоянія

 

и

 

сослать

 

въ

 

Сибирь

 

на

 

поселеніе,

 

съ

іюслѣдстніями

 

по

 

26

 

ст.

 

улож.

 

о

 

нак.

 

Судебный

 

по

 

дѣлу

 

издержки

возложить

 

на

 

подсудимаго,

 

а

 

при

 

его

 

несостоятельности

 

принять

на

 

счетъ

 

казны.

 

По

 

объявлсніи

 

приговора,

 

судъ,

 

по

 

словамъ

Дубанск.

 

Обл.

 

Вѣд.",

 

въ

 

виду

 

ходатайства

 

обвинителя

 

поэтому

дѣлу,

 

товарища

 

прокурора

 

Тифлисской

 

судебной

 

палаты

 

Шари-

гина,

 

о

 

иринятіи

 

мѣры

 

иресѣченія

 

постановилъ

 

заключить

 

Моро-

зова

 

подъ

 

стражу.

(„Донск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.").
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Народное

 

образование.

 

Петербургская

 

газеты

 

сообщаютъ,

 

что

вслѣдетвіе

 

представлонія

 

г.

 

Оберъ-Проиурора

 

Св.

 

Сгнода,

 

Министер-

ство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

циркулярнымъ

 

предложенісмъ

 

на

 

имя

 

губер-

наторовъ

 

предложило

 

озаботиться,

 

чтобы

 

къ

 

началу

 

будущаго

 

учеб-

наго

 

года

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

были

 

учреждены

 

двѣ

 

илиболѣедвуклас-

сныя

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

съ

 

учительскими

 

курсами

 

и

 

курсами

сельскаго

 

хозяйства,

 

для

 

нриготовленія

 

учителей

 

въ

 

школы

 

грамоты.

Въ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

церквей

 

деревняхъ

 

должны

 

быть

 

построены

избы

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

по

 

планамъ

 

и

 

смѣтамъ,

 

составленнымъ

по

 

соглашение

 

мѣстпыхъ

 

епархіальныхъ

 

совѣтовъ

 

съ

 

земскими

управами.

 

Изъ

 

земскихъ

 

средствъ

 

должно

 

быть

 

установлено

 

еже-

годное

 

ассигновало

 

пособій

 

школамъ

 

грамоты,

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

менѣе

 

25

 

руб.

 

на

 

каждую,

 

смотря

 

по

 

мѣстнымъ

 

средствамъ

 

и

потребностями

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

Училищный

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

Совѣтъ

 

снабдитъ

 

означенный

 

школы

 

руводствами,

 

учебниками

 

и

учебными

 

пособіями,

 

который

 

въ

 

настоящее

 

время

 

заготовляются

Совѣтомъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ.

(„Донск.

 

Епарх.

 

Вѣдом."),

-

—

   

Возможно-ли

 

уничтожить

 

нищенство

 

на

 

церковныаъ

папертяхъ

 

и

 

какъ

 

урегулировать

 

церковную

 

благотворитель-

ность.

 

Много

 

разъ

 

печать

 

указывала

 

на

 

то

 

печальное

 

явленіе,

 

что

 

у

насъ

 

церковная

 

благотворительность

 

слишкомъ

 

мало

 

и

 

слабо

 

орга-

низована,

 

что,

 

благодаря

 

этому

 

обстоятельству,

 

на,

 

нашихъ

 

цер-

ковныхъ

 

папертяхъ

 

развивается

 

искуственное

 

нищенство,

 

что

 

тамъ

эксплоатируютъ

 

молящихся

 

не

 

тѣ,

 

которые

 

действительно

 

нужда-

ются,

 

но

 

тѣ,

 

которые

 

обладаютъ

 

большею

 

смѣлостыо.

 

Измѣнить

этотъ

 

порядокъ

 

вещей,

 

урегулировать

 

дѣло

 

церковной

 

благотво-

рительности

 

признается

 

многими

 

слишкомъ

 

труднымъ,

 

почти

 

невоз-

можными

 

Между

 

тѣмъ

 

вотъ

 

что

 

сообщается

 

въ

 

одной

 

Петербург-
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ской

 

газотѣ

 

по

 

этому

 

поводу.

 

Общество

 

для

 

вспомоществованія

бѣднымъ

 

прихода

 

Казанскаго

 

собора

 

въ

 

иослѣднеѳ

 

время

 

обра-

тило

 

вниманіо

 

на

 

нищихъ,

 

просящихъмылостыню

 

въ

 

соборѣ.

 

Ока-

залось,

 

что

 

изъ

 

числа

 

80

 

нищихъ

 

только

 

38

 

проживаютъ

 

въ

казанскомъ

 

ириходѣ

 

и

 

не

 

всѣ

 

относятся'

 

къ

 

разряду

 

действительно

бѣдныхъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

имѣюіъ

 

достаточный

 

сродства

 

къ

жизни

 

и

 

могутъ

 

существовать

 

безбѣдно,

 

не

 

прибьтая

 

къ

 

помощи,

и

 

если

 

пищенствуготъ.

 

то

 

единственно

 

по

 

привычкѣ

 

къ

 

лѣни

 

и

праздности.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

имѣетъ

 

капиталъ

 

въ

 

5,000

 

рублей,

другой — домъ

 

и

 

зажиточное' хозяйство,

 

третій— ремесленное

 

заве-

дете

 

и

 

т.

 

п.

 

Такимъ

 

образомъ

 

выяснилось,

 

что

 

пособія,

 

разда-

ваемыя

 

въ

 

храмѣ,

 

не

 

столько

 

покрываютъ

 

дѣйствительныя

 

нужды

бѣдности,

 

сколько

 

служатъ

 

къ

 

поощренію

 

попрошайничества,

 

какъ

своего

 

рода

 

ремесла

 

и

 

ничѣмъ

 

неоправдываемаго

 

тунеядства.

 

Со-

вѣтъ

 

Общества

 

рѣшилъ

 

прекратить

 

нищенство

 

въ

 

соборѣ

 

и

 

при-

нять

 

на

 

себя

 

попеченіе

 

объ

 

истинно— бѣдныхъ

 

и

 

нуждающихся,

предложивъ

 

имъ

 

ежедневное

 

даровое

 

пропитаніо

 

и

 

по

 

возможности

обезпечивъ

 

квартирное

 

содержаніе,

 

обувь

 

и

 

одежду.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

Совѣтъ

 

устроилъ

 

въ

 

соборѣ

 

особую

 

кружку

 

„для

 

нищихъ"

 

при

входѣ

 

и

 

ввелъ

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

сборъ

 

съ

особымъ

 

блюдомъ

 

„на

 

безплатную

 

столовую

 

для

 

бѣдныхъ".

 

При-

хожане

 

къ

 

этимъ

 

мѣрамъ

 

отнеслись

 

сочувственно,

 

и

 

иоступившія

отъ

 

нихъ

 

пожертвованія

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

дали

 

возможность

открыть

 

безплатную

 

столовую

 

и

 

чайную.

 

Въ

 

столовой

 

ежедневно

выдается

 

на

 

50

 

человѣкъ

 

обѣдъ

 

изъ

 

двухъ

 

сытныхъ

 

блюдъ

 

и

 

чай.

Съ

 

6

 

сентября

 

по

 

1

 

декабря

 

выдано,

 

3,628

 

обѣдовъ

 

м

 

2,575

порцій

 

чая.

 

Завѣдываетъ

 

столовой

 

о.

 

М.

 

И.

 

Сололовъ.

 

Денежныя

пособія

 

раздаются

 

не

 

на

 

руки

 

бѣднымъ,

 

а

 

идутъ

 

на

 

покрЫтіе

нуждъ.

 

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

урегулировать

 

дѣло

 

церковной

 

бла-

готворительности

 

и

   

должно,

 

и

  

вполнѣ

   

возможно,

   

нужно

   

только



употребить

 

для

 

этой

 

цѣли

 

нѣкоторое

 

усиліе,

 

нѣкоторую

 

долю

 

энер-

гіи.

 

И

 

какіе

 

бы

 

чрезъ

 

это

 

получились

 

добрые

 

результаты!...

(„Перк.

 

Вѣстн.").

!А.

 

Вишневскій.
И.

 

Лебедевъ.
В.

 

Острогорскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О

 

ПРОДОЛЖЕНИИ

 

ИЗДАНЫ

 

ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОБНО-ПРИХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"
въ

 

1893—1894

 

подписномъ

 

году

 

(съ

 

1

 

августа

 

1893

 

года

по

 

1

 

августа

 

1894

 

года).

Съ

 

1-го

 

августа

 

настоящего

 

года

 

журналъ

 

„ЦЕРКОВНО-

ПРХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"

 

встуиаотъ

 

въ

 

седьмой

 

годъ

 

изданія.

Оставаясь

 

неизмѣнно

 

вѣрною

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

программѣ

 

журнала,

 

редакція

 

позаботится

 

о

 

возможно

 

полномъ

 

и

разаостороннемъ

 

выполненіи

 

ея.

 

Отдѣ.іъ

 

журнала,

 

назначаемый

 

для

чтенія

 

дѣтей

 

и

 

грамотныхъ

 

крестьянъ,

 

будетъ

 

и

 

въ

 

наступающемъ

подписномъ

 

году

 

выпускаемъ

 

отдѣльно

 

отъ

 

статей,

 

наяначенныхъ"

для

 

чтенія

 

учащихъ,

 

такъ

 

что

 

журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣ-

сячно

 

въ

 

двухъ

 

книжкахъ.

 

При

 

этомъ,

 

въ

 

II

 

отдѣлѣ

 

наступаю-

щая

 

подписного

 

года

 

будутъ

 

продолжаться

 

печатаніемъ

 

въ

 

систе-

матическомъ

 

порядкѣ

 

статьи

 

и

 

очерки

 

о

 

святыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

свя-

тыняхъ

 

православной

 

Церкви.

 

Статьи

 

эти

 

и

 

очерки

 

съ

 

теченіемъ

времени

 

составятъ

 

собою

 

болѣе

 

или

 

менѣо

 

полный

 

и

 

законченный
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кругъ

 

книгъ

 

для

 

внѣішсснаго

 

чтенія,

 

необходимыхъ

 

для

 

библіо-

іеки

 

каждой

 

церковно-ириходской

 

школы.

Програлша

 

Журнала:
■

Опредѣленія

 

Святѣйшато

 

Синода

 

и

   

постановленія

   

Училищнаго

при

 

немъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

расиоряжепія

 

епархіальвыхъ

вреосвященныхъ

 

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.

-.

Методичсскія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

по

 

предметамъ

 

обуѵенія,

входящимъ

 

въ

 

учебный

 

куреъ.

 

церк.-приход-к.

 

школъ.

Мнѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодической

 

печати

 

о

 

лучшей

постановкѣ

 

учебно-восиитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приходскихъ

и

 

вообще

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Свѣдѣнія

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

въ

 

еиархіяхъ.

Изъ

 

школьнаго

 

міра

 

(хроника).
■

Педагогическое

 

обозрѣніе.

Мелкія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

относящіяся

 

къ

 

школьному

 

народ-

ному

 

образованію.

Рецензіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

 

школьному

 

народному

 

образованію

Корреспондепцш.

Неболыпія

 

статьи

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дома:

а)

 

Размышленія

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

православной.

б)Примѣры

 

благочсстія

 

въ

 

разныхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни

человѣческой.

в)

  

Повѣсти

 

и

 

разгка:;ы

 

релягіозно-вравстнен.

 

содержанія.

г)

  

Разсказы

 

иеъ

 

отечественной

 

и

 

общей

 

исторіи.

д)

  

Притчи,

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

р.уб.

 

сер.

6
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ПОДПИСКА

 

ПРНИМАЕТСЯ:

Въ

 

Кіовѣ:

 

1)

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

„церковно-приходсщ

Школа",

 

при

 

Кіевскомъ

 

Епархіальномъ

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ;

2)

  

въ

 

рѳдакціи

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей",

при

 

Кіевской

 

духовн.

 

семин.;

3)

   

въ

 

Южно-Русскомъ

 

кнвжн.

 

магазияѣ

 

Дивтера.

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

1)

 

въ

 

Синода

 

іьной

 

книжной

 

лавкѣ;

2)

 

въ

 

кннжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

Учебномъ

 

магазинѣ

 

„Начальная

 

Школа"

 

Е.

Н.

 

Тихомировой.

Въ

 

редакціи

 

журнала

 

можно

 

также

 

получать

 

по

 

уменьшенной

цѣнѣ

 

оставшіеся

 

отъ

 

первыхъ

 

подписныхъ

  

годо&ъ

 

экземпляры.

Годъ

 

I

 

(съ

 

1

 

августа

 

1887

 

г.

 

по

 

1

 

августа

 

1888

 

г.)

 

годъІІ

(съ

 

1

 

августа

 

1888

 

г.

 

по

 

1

 

августа

 

1889

 

г.)

 

и

 

годъ

 

III

 

(съ

1

 

августа

 

1889

 

г.

 

по

 

1

 

августа

 

1890

 

г.) —цѣна

 

два

 

рубля

 

съ

пересылкою

 

за

 

годовой

 

экзеипляръ.

Годъ

 

ГѴ

 

(съ

 

1

 

авг.

  

1890

 

г.

 

по

 

1

 

авг.

 

1891

 

г.)

   

и

   

годъ

  

V

(съ

   

1

   

авг.

   

1891

   

г.

   

по

   

1

   

авг.

 

1892

 

г.)— дѣна

 

три

 

руб.

 

съ

перес.

Редакторъ

 

II

 

Игнатовичъ.

Печ.

  

дозв.:

 

18

  

іюля

 

1893

  

года.

 

Цензоръ,

   

ннспекторъ

   

классовъ

   

и

   

законоучитель

епархіальнаго

   

женскаго

   

училища

   

священникъ

 

Аѳапасій

  

Тупатиловъ.

 

Чернигов*.

Типографія

 

ГуОернскагп

 

Правленія.


